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По мысли Вецкаго, МаниФестойъ Импера
трицы Екатерины И, подписаннымъ 1-го сен
тября 1763-го года, учрежденъ въ Москв* 
Воспитательный Домъ съ Госниталемъ для б*д
ныхъ родильницъ. МаниФестомъ симъ объявле
но, что узаконенпо о Воспитательномъ ДомЪ 
определено быть учреждешемъ Государствен
нымъ; Императрица обнадежила за Себя и за 
Ея Преемниковъ РоссШской Императорской 
Короны, что С1е богоугодное и благочестивое 
общее государственное учреждеше будетъ на 
вики подъ особливымъ Монаршимъ покрови
тельствомъ и призрФниемъ. По особенному до
в*рш Императрицы къ учредителю Воспита
тедьнаго Дома, управлеше новьшъ заведешемъ 
вверено было Бецкому, съ весьма обширною 
властш, которую онъ сохранилъ до самой глубо
кой старости. Императоръ Павелъ I передалъ 
главное управлеше Воспитательными Домами Су
пруггЛ> Своей Императриц^ Марш беодоровнф. 
По кончин* Императрицы, 14 октября 1828-го 
года, Имаераторъ Николай 1,указомъ отъ 26 
октября, принялъ Воспитательные Домы подъ 
непосредственное и особенное Свое покрови
тельство и повел^лъ представлять на Свое 
усмотрите вс* дг&ла, кои восходили на разрй
шеше Императрицы Марш веодоровны; ука
зомъ же отъ 6-го декабря, по завКицашю Своей 
Августейшей Матери, вел'Ьлъ Воспитатедьнымъ 
Домамъ въ столицахъ состоять подъ покрови
тельствомъ Супруги Своей Императрицы Але
ксандры веодорошш. И ныцф Воспитательные 

Дома остаются подъ непосредственнымъ покро
вительствомъ благополучно Царствующихъ Го
сударя Императора и Государыни Императрицы. 

Основной капиталъ Учреждеьйя составили 
щедроты Императрицы Екатерины II и Ея На
следника, Всемилостив^йшепожаловавшихъ и въ 
ежегодное подаяше значительныя суммы. Внро
чемъпри самомъ учреждеши Дома имелось въ 
виду основать его „общимъ подаянхемъ^. 

Почему въ то время обнародовано было и 
воззвание СвятЪйшаго Синода къ сынамъ Пра
вославной Церкви. Списокъ благотворителей 
Воспитательнаго Дома весьма длииеиъ и про
должается безпрерывио, выражая общее сочув
ств1е къ Учреждешю. Во глав* эдгого списка 
стоятъ: самъ основатель Ив. Ив. Бецкой , 
принцесса Гессенъ-Гомбургская , рожденная 
княжна Трубецкая , княгиня Голицына, Про
К0Ф1Й Демидовъ; за ними сл^дуютъ люди всЪхъ 
состоян1Й;-~князья Кантем^ръ, Куракинъ, Ша
ховской, Долгорукш; арх1епископъ Амвросий, 
епископъ Дамаскииъ , архимандритъ Барапо* 
вичъ, прото!ерей Тимковсий; дворяне—П1уб
ск!й, Бородинъ, Собакииъ, Шереметева, Каш» 
кадамова, Спечинская; купцы-Щуровъ, Тел*
гинъ, Квасиикова, откупщикъ Логиновъ; ме
щанки—Критская, Бочина, служительДроздовъ, 
поселянинъ Сеземовъ; греки—Бубы, Хаджи
Конста и друг1е иностранцы также находятся 
въ числ'Ь жертвователей. 

Съ ц'Ьлью расширить средства Воспитатель» 
наго Дома предоставлены ему были разныя при
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вилепи и оброчныя статьи. Впосл*дствш съ 
учреждеюемъ въ ведомств* Московскаго Вос
питательнаго Дома Сохранной и Ссудной Казпы, 
получаемая отъ нихъ прибыль составила главный 
источиикъ содержатся не только Воспитатель
наго Дома, но и многихъ другихъ благотвори
телышхъ учреждешй. 

Кругъ д*йствШ Московскаго Воспитатель
наго Дома съ самаго начала былъ весьма обши
ренъ. Разумеется, что главн*йшимъ предметомъ 
было призр*ше несчастнорождепныхъ детей и 
не въ одной Москв*, но и въ другихъ м*ст
ностяхъ Имперш. До учреждешя Приказов*» 
Общественна™ Призр*1пя мнопе благотвори
тели, называвппеся попечителями , подъ руко
водствомъ Воспитательнаго Дома, оказывали 
призр*ше подкидышамъ въ С.Петербург*, Ар
хангельск*, Пензе, Нижнемъ Новгород*, Смо
ленск*, Осташков*, Чернигов* и проч. Изъ 
этихъ м*стъ младенцы препровождались для 
дальн*йшаго воспиташя въ Московскш Домъ. 
Поучрежденш же Приказовъ, мнопе изъ нихъ, 
за скудоспю собственныхъ средствъ, получали 
вспомоществоваше отъ Московскаго Воспита
тельнаго Дома. Даже и въ настоящее время, 
въ силу Высочайшихъ повеленш , несчастно
рожденные младенцы пересылаются въ Москву 
Орловскимъ Приказомъ Общественнаго При
зр*шя и Комитетомъ, управляющимъ Коломен
скою Городскою Больницею. 

Воспитательный Домъ не прерывалъ своего 
благотворительная д*ла ни въ моровую язву 
1771 года, ни во время з а н я  т Москвы непр1я
телемъ въ 1812 году, ни въ 1830 году, въ 
холерную эпидемш. Поел* этихъ б*дствШ по
ручено было Воспитательному Дому попечете 
о многихъ изъ оставшихся сиротъ: такъ поел* 
1830 года образовался Александринскш Сирот
ский Институтъ, а поел* холеры 1848 г. учреж
деиъ былъ временный для сиротъ прштъ въ 
самомъ Дом*. 

Собственно несчастнорожденныхъ или поки
путыхъ младенцевъ съ осиовашя Дома по 22 
августа 1863 года призр*но 464.614, въ томъ 
числ* 75.726 младенцевъ, родившихся въ Гос
питал* Дома. 

Кром* младенцевъ незакониорожденныхъ , 

Воспитательный Домъ вскармливалъ младенцевъ 
законный, которые нуждались въ призр*нш, 
по сиротству, или крайней б*дности родителей. 

Отсюда возникло Малол*тное Отд*леше для 
штабъ и оберъ-ОФицерскихъ сиротъ,нын* суще
ствующее въ вид* особаго заведешя , и со
стоящее при Московскомъ Воспитателыюмъ 
Дом* Отд*леше оФицерскихъмалолФтковъ. Сол
датскихъ дочерей, сиротъ и полусиротъ, Воспи
тательный Домъ призр*ваетъ по установлен
нымъ правиламъ, впрочемъ по особому о каж
дой сирот* ходатайству воеинаго начальства. 

Поел* призр*1пя несчастнорождепныхъ мла
денцевъ важн*йшимъ д*ломт» Воспитательнаго 
Дома было призр*н1е б*диыхъ родильницъ не 
только иеизв*стнаго звашя, но и закоииыхъ. 
Число такихъ родильницъ всегда было значи
тельно^съ 1832 года въ одииъ Секретный Гос
питаль поступило беременныхъ по 1 января 
сего года 53.036. 

Отд*леше законныхъ родильницъ первона
чально учреждено было въ 1805 году собствен
нымъ иждивен1емъ Императрицы Марш беодо
ровны. 

При столь обширныхъ Родильныхъ Госпита
ляхъ, каковы родилышя палаты Московскаго 
Воспитательнаго Дома, естественно долженъ 
былъ возникнуть Повивальный Институтъ. Нын* 
этотъ Институтъ им*етъ два Отд*лешя: одно для 
воспитаиницъ, содержимыхъ на счетъ казны и 
назначаемыхъ въ государственную службу, а 
другое для приходящихъ слушательиицъ. Въ 
разные города Имперш Московскш Воспита
тельный Домъ отправилъ въ должности повиваль
ныхъ бабокъ бол*е 800 своихъ воспитанницъ. 

Призр*иныя Воспитательнымъ Домомъ не
счастнорожденныя д*ти иосятъ назваше питом
цевъ и питомокъ, пока не будутъ причислены 
въ какое либо изъ существующихъ въ Госу
дарств* сословш. 

При воспитап1И питомцевъ, Правительство 
им*ло въ различное время различныя ц*ли, и 
сообразно этому изменялись и способы призр*
Н1Я питомцевъ. Полное изложеьпе этого пред
мета требуетъ весьма многихъ подробностей. 
Излагая, вместо предислов1я, самый сжатый 
очеркъ истории Воспитательнаго Дома, укажемъ 
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теперь лишь на то, что по первой мысли Бецкаго 
питомцы назначались къ умножению въ Государ
ств^ средняго состояния людей. Воспитывать изъ 
питощевъ будущихъ художииковъ, ремесленпи
ковъ и проч. предполагалось въ самомъ Дом*, 
въ обширныхъ его здашяхъ, где были устроены 
различный Фабрики и мастерсния. Впоследствии, 
при изменившемся взгляд* на этотъ предметъ, 
отъ Воспитательнаго Дома учреждены были для 
питомцевъ свои земледельческая колоши. Эта 
мысль потомъ оставлена и самый колоти уни
чтожены и наконецъ въ 1837 году, Именнымъ 
указомъ 25-го нюня, питомцевъ вообще пред
назначено обращать въ сельское сослов1е. Та
кого воззрения Управление Воспитательнаго 
Дома держится и НЫНЕ, поел* указания 25-ти 
летняго опыта со дня означеннаго постановле
ния: почти ВСЁ питомцы воспитываются въ де
ревияхъ и употребляется старание, для водворе
шя ихъ тамъ же,въ возможно большемъ числе. 

При такихъ различныхъ въ разное время

взглядахъ на дело воспитания питомцевъ, со

ответственно онымъ, возникали разныя учреж

дения, какъ-то: мужские и женские учебные

классы Воспитательиаго Дома , Ремесленное

Учебное Заведение, Фельдшерская Школа и

Отделения для образования приготовительной

прислуги и т. п.


Съ приведешемъ въ исполнение указа 1837-го 
года, учебные классы Воспитательнаго Дома, 
для питомцевъ и питомокъ были уничтожены; 
въ замепъ этого въ составъ управлешя Вос
питательнаго Дома поступили совершенно осо
быя заведения, а именно Институты для оберъ
ОФИцерскихъ сиротъ: мужской и женский; изъ 
нихъ мужской соедипенъ съ бывшимъ Алексан
дриискимъ Ииститутомъ, который въ свою оче
редь преобразоваиъ въ КадетскШ Корпусъ. 
Ныне въ ведении Управления Воспитательнаго 
Дома состоитъ Николаевский Сиротскш Иисти
тутъ для штабъ и оберъ-ОФИцерскихъ детей. 

Изъ всего предыдущаго ясно, что въ настоя
щее время подъ имеиемъ Московскаго Вос
питательнаго Дома разумеется совокупность 
несколькихъ обшириыхъ учреждений, а именно: 
1. Грудиыя Отделения для прииосныхъ младен
цевъ. 2. Су^ществуюпия при этихъ Отделешяхъ 

палаты для вскормлеипя законныхъ детей и ОФИ
церскихъ малолетковъ. 3. Управление питом
цами, воспитывающимися въ деревпяхъ; сюда 
должно отнести и существующий при Доме боль
ницы для питомцевъ. 4. Отделен1е для приго
товления изъ питомокъ женской прислуги. 
5. Родильные Госпитали: Секретный и Закон
ный. 6. Повивальный Институту и накоиецъ — 
7. НиколаевскШ Сиротскш Ииститутъ, соста
вляющий спещальное учебное заведение, съ 
целью призреть бедпыхъ оФицерскихъ детей, 
образовашемъ изъ нихъ гувернантокъ. 

Общее число призреваемыхъ Воспитатель
нымъ Домомъ простирается свыше 35 тысячь 
человекъ. Въ самомъ здании Воспитательпаго 
Дома младеицевъ, кормилицъ, питомокъ, вос
питанницъ и другихъ призреваемыхъ отъ 3 до 
4 тысячь. 

При такихъ размерахъ Московснпй Воспи^ 
тательный Домъ есть обширнейшее благотво
рительное заведете не только изъ всехъ Мо
сковскихъ, но и вообще изъ существующихъ 
въ Имперш. 

МаниФестъ объ основаши Дома состоялся 1-го 
сентября 1763 года; но открьше Дома и пр1емъ 
младенцевъ последовали 21-го апреля 1764 года. 
Въ декабре 1862 года Государь Императоръ 
повелелъ столетнш нобилей Дома праздновать 
1-го сентября 1863 года, а въ прошедшемъ 
марте утверждена программа праздновашя и 
ассигнованы деньги, между прочимъ и на рас
ходы по издашю матер1аловъ для истории За
ведешя, на заготовление чертежей и рисунковъ. 
После этого безотлагательно приступлеио было 
къ приведению въ порядокъ собранныхъ исто
рическихт> сведенШ и дополнению оиыхъ теми 
указаниями, которыя заключались въ старыхъ, 
времени Бецкаго, делахъ С. Петербургскаго 
Опекунскаго Совета, 

Въ Петербурге, куда я былъ командированъ 
по деламъ лишь на две недели, въ марте теку
щаго года, не только прочесть, но и ознакомить
ся съ кипами этихъ делъ, мне было невозможно. 

По просьбе моей, Его Императорское Высо
чество Принцъ Петръ Георпевичъ Ольденбург
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екай благосклонно соизвЪлилъ приказать пере
слать помянутыя д*ла ко мн* въ Москву. Раз
смотр*въ эти бумаги, въ ма* приступилъ я къ 
печаташю ряда статей, по м*р* того, какъ он* 
представлялись сколько нибудь полными. Я не 
им*лъ въ виду издать ко дню юбилея полную исто
р'ио Дома.Пригласивъ моихъ бдижайшихъ помощ
никовъ и н*сколькихъ служащихъ при Дом* вра
чей заняться со мною обработкою н*которыхъ 
матер1аловъ, я желалъ преимущественно, или 
извлечь изъ забвения таюе, которые съ течеш
емъ времени могли бы совершенно утратиться, 
или сгруппировать т*, которые и ныи* имеютъ 
ближайшую связь съ прямою целью Заведешя 
и могутъ осветить для самого Управлешя Дома 
таше предметы, о которыхъ ему всегда должно 
заботиться и часто представлять Опекунскому 
Совету свои заключешя. Къ начерташю полной 
нсторш Дома есть и другое препятств1е: въ 
архива Заведешя делопроизводство сохранилось

лишь съ 1812 года и только книги Крестоваго

Отделешя и некоторый друпя представляются

безъ пробеловъ съ самаго основания Дома.


Съ делами МосковскагоВоспитательнаго Дома

по всемъ разнообразнымъ его частямъ всехъ

ближе знакомъ письмоводитель Управлешя М.

Н. Алексеевъ: съ нимъ непрестанно я и совето

вался. Его же старашями, едва ли не во всей же

лаемой полнот*, составленъ списокъ благотво

рителей Дома, а по возможности собраны исто

рическ1Я св*д*Н1Я о предоставлеииыхъ Дому въ

первое время его существования оброчныхъ

статьяхъ, о привидепяхъ Дома, и о происше

ств1яхъ въ 1812 году, Дома касающихся и пр.

Весьма любознательные молодые врачи А. И.

КлементовскШ и Р. Я. Расторовъ написали, по

просьба моей, статьи,—первый объ искуствен

номъ кормлен1и грудиыхъ дЪтей и объ оспо

прививаши,а послФднШ—о Секретно-Родильномъ 
Госпитале. В. А. Голицыиск1й, по указан]ямъ 
главиаго доктора А. И. Блумеитадя, выбралъ 

изъ отчетовъ Г. Блументаля за разные годы 
тЪ любопытный св*д*п1Я, который заключаются 
въ стать* „ О бол'Ьзняхъ и смертности груд
иыхъ д*тей въ Московскомъ Воспитательномъ 
ДомгЬ.и Г. М. Воздви?кенск1Й, молодой препода
ватель Повивальиаго Института, подготовилъ 
подробную записку объ этомъ учреждеши; но 
печата1пе оной я отложилъ до предполагаемаго 
мною втораго выпуска „Матер1аловъ.и Адми
пистративпыя распоряжения по воспиташю пи
томцевъ въ деревпяхъ, ихъ усыповлепт и 
возвращенш къ родствешшкамъ изложены въ 
хропологическомъ поряди* инспекторомъ окру
говъ II. М. Горлицыиымъ. 

При составдеши поимепованпыхъ статей, вс* 
мы пользовались выписками изъ д*лъ Москов
скаго Опекунскаго Совета, сделанными П. В. 
Шереметевскимъ, уступившимъ ихъ въ мое рас
поряжеше. —Директоръ Московскаго Архива 
Министерства Юстицш П. И. Ивановъ, по 
дружескому расположению, сообщилъ ми* изъ 
д*лъ этого Архива извлечения, на который въ 
своемъ м*ст* и сделаны въ текст* ссылки.—М. 
П. Полуденскш доставилъ несколько .св*д*шй 
изъ д*лъ бывшей ГоФЪ-Интендантской Конторы. 

Я всячески избКзгалъ перепечатывать то, что 
уже было напечатано, кром* веобходимыхъ крат
кихъ выписокъ. Иначе можно было бы издать 
несколько томовъ. Перечисление вс*хъ изв*
стныхъ мн* печатныхъ источниковъ, касающих
ся до исторш Воспитательнаго Дома можетъ 
составить особую статью во 2-мъ выпуск* „Ма
тер1аловъ.сс 

При изучеши какого бы то ни было предмета, 
касающегося до Воспитательнаго Дома, нуж
но восходить къ Бецкому; въ этой мысли, я 
полагаю , что общШ очеркъ его деятельности 
по Воспитательиымъ Домамъ должеиъ войти въ 
составъ статьи заключительной; въ иастоящемъ 
выпуск* „Матер1аловъ" такой статьи н*тъ. 

В. Драшусовъ. 



I.


СВЪДЪЫЯ МЕДИЦИНШЯ.






ОБЪ ИСКУСТВЕШОЖЪ КОРМ1ЕНШ


Р У Д Н Ы Х Ъ М Л А Д В Н Ц Е В Ъ . 

Если мы скажемъ, что ни одно живое суще
ство не можетъ обойтись безъ пищи и что, 
следовательно, пища составляетъ первое и не
обходимейшее услов1е жизни, то мы повторимъ 
только слишкомъ уже известную истину, въ 
которой, конечно, никто и не сомневается. 
Но если мы прибавимъ, что пища только тогда 
удовлетворяетъ услов^ямъ существовали, если 
она вполне будетъ соответствовать породе того 
существа , которое ее употреблнетъ, и всемъ 
требовашямъ его организма, и что въ против
номъ случае не только не поддерживаетъ его, 
а напротивъ становится источникомъ многихъ 
болезней и нередко причиною самой смерти,—то 
истина эта делается уже вопросомъ , требую
щимъ серьезнаго анализа—и темъ более въ 
настоящемъ случае, когда дело идетъ о такомъ 
предмете , какъ искуственное кормлеше ново
рождениыхъ младеицевъ. 

Законы природы требуютъ, чтобы всякое мле
копитающее кормило собственнымъ молокомъ 
новорождеинымъ своихъ детей; для чего послед
Н1Я снабжены пищеварительнымъ аппаратомъ, 
исключительно приспособленнымъ къ молоку 
матери, или однороднаго съ ней существа. Теле~ 
нокъ безопасно питается коровьимъ молокомъ, 
и желудокъ его перевариваетъ это молоко очень 
хорошо, тогда какъ ребекокъ, по крайней мере 
въ известиомъ возрасте, можетъ только питать
ся молокомъ женщины, —и коровье молоко ста
новится для него источникомъ болезней. 

Пищеварительные органы травоядныхъ и мя

соядныхъ животныхъ разнятся между собою 
весьма резко. У первыхъ желудокъ и кишечный 
каналъ больше, шире и несравненно длиннее,— 
такъ что длина кишекъ въ 9—11 разъ превос
ходить длину тела; у последнихъ же желудокъ 
малъ, кишки узки и только въ 5 разъ длин
нее всего тела. Кроме того у мясоядныхъ же
дудокъ имеетъ овальную Форму, лежитъ более 
въ Д1агоналыюмъ направленш къ длине тела 
и не имеетъ тупаго мешка, который развивает
ся у всехъ животныхъ, питающихся смешанною, 
т. е. животного и растительною , пищею , и у 
отрыгающихъ жвачку достигаетъ чрезвычайнаго 
р а з в и т  , представляясь въ виде сычуга. 

Желудокъ грудныхъ детей похожъ на желу
докъ мясоядныхъ животныхъ, ибо онъ точно 
также лишенъ тупаго мешка, малъ и имеетъ 
Д1агональное направлен1е къ длине тела. 

Если теперь мы поставимъ его въ параллель 
съ пищеварительнымъ аппаратомъ теленка , то 
увидимъ, что въ широкомъ и четверномъ же
лудке сего последняго и въ его длинномъ и 
широкомъ кишечномъ канале такъ много отде
ляется необходимыхъ для пищеварешя жидко
стей и молоко такъ долго пребываетъ на пути 
своемъ, что все, что только можетъ, успеваетъ 
перевариться и всосаться; следовательно малый 
желудокъ и короткш кишечный каналъ ребенка 
очевидно будутъ находиться къ коровьему мо
локу совершенно въ другихъ отношешяхъ, не
жели желудокъ теленка. 

Наконецъ и самый составь коровьяго моло
1 



ка отличается отъ женскаго, какъ количествен
но, такъ и качественно. Достаточно взглянуть 
на следующую таблицу, дабы убедиться, что 
вещества, входящ1Я въ составъ того и друга
го, находятся не въ одинаковой пропорщи. По 
Беднару: 

женское молоко, коровье 

Воды — — — 889,08 — 864,06. 

Твердыхъ составныхъ 

частей — 110,92 — 135,94. 

Масла — — — 26,66 — 36,12

Каяр.ипуиэкстрактив— 

наго вещества — 39,24 — 55,15. 

Молочнаго сахара — 43,64 — 38,03. 

Огнеупормыхъ солей— 1,38 — 6,64. 

Качественная разница между женскимъ и ко
ровьимъ молокомъ заключается въ томъ, что ка
зеинъ перваго (по преимуществу питательная 
часть) свертывается въ желудке ребенка неболь
шими легкими клочками и представляетъ легко 
растворимое студенистое вещество; казеинъ же 
коровьяго молока свертывается въ иемъ въ боль
ппе плотные комки. Рыхлые клочки женскаго мо
лока легко перевариваются и потребляются, то
гда какъ желудочный сокъ груднаго ребенка не 
въ состоянш растворить твердыхъ комковъ коро
вьяго молока; вследствие этого они, или извер
гаются обратно со рвотой , или движутся по 
кишечному каналу, въ вид* большихъ кислыхъ 
иепереваренныхъ массъ, и раздражаютъ его. 

Вне детскаго желудка женское икоровье моло
ко также представляютъ ясныя различ1Я. Такъ 
казеинъ женскаго молока при 30° Р., отъ при
лит1Я соляной кислоты, свертывается очень ме
дленно, и представляетъ мелко-зернистую, пла
вающую въ сыворотке массу. Коровье молоко на
противъ свертывается въ такомъ случай гораздо 
скорее, и казеинъ его отделяется плотными труд
норастворимыми клочками ; этотъ казеииъ о
братно не растворяется, тогда какъ женское 
молоко легко превращается въ эмульсш (Шар

Къ этому коренному недостатку коровьяго 
молока, при кормлеиш имъ грудныхъ младен
цевъ, присоединяются еще недостатки случайные, 
зависяшде отъ вл!яшя внешнихъ условШ. Глав

иейппй изъ этихъ недостатковъ заключается въ 
следующемъ: известно , что грудной ребенокъ 
не можетъ долго оставаться безъ пищи , ибо 
желудокъ его , вмещая въ себе около двухъ 
унцш молока, требуетъ для перевариван1Я его 
какихъ нибудь два часа времени. Въ след
ств1е этого , при искуствеиномъ кормленш , 
въ первыя недели жизни, по крайней мере 
диемъ и даютъ младенцу рожокъ не реже какъ 
чрезъдва часа. Само собой разумеется, что доить 
коровъ черезъ таме коропае промежутки вре
мени нельзя; следовательно молоко должно быть 
приготовляемо для ребенка заранее, и вследств1е 
этой необходимости должно подвергаться более 
или менее продолжительному вл1янш воздуха. 
А какъ только воздухъ приходитъ въ со
прикосновеше съ молокомъ, то въ немъ начи
нается разложен1е: масло отделяется и всплы
ваетъ на верхъ ,—молочный сахаръ, при со
действш собственнаго бродила, переходитъ въ 
млечную кислоту, которая насыщаетъ свободный 
натръ, что и продолжается до техъ поръ, пока 
присутствуетъ въ молоке таковой сахаръ. Казе
инъ растворимый, лишь при свободномъ натре, 
или при основномъ ФосФоро-кисломъ натре, вы
деляется и свертывается. 

Полагаемъ, что после всехъ приведенныхъ 
нами здесь данныхъ, излишне будетъ объяснять 
тотъ вредъ , который претерпеваетъ грудной 
ребенокъ при кормленш его коровьимъ моло
комъ. Слова наши подтверждаются между про
чимъ той страшной смертностью , которая го
сподствуетъ въ ииостранныхъ воспитательныхъ 
домахъ, где искуственное кормлеше рожкомъ 
и по с!е время находится въ болыномъ употре
бленш. И только благодаря кормленпо грудью, 
наши воспитательные дома представляютъ такье 
блистательные результаты и такую сравнительно 
небольшую смертность. 

Но не то было при основаши Московскаго 
Воспитательнаго Дома. Смертность между при
носимыми детьми была въ то время страшная, 
что однакожь нисколько не должно показать
ся необыкновеннымъ, если мы скажемъ, что въ 
сентябре 1764 года во всемъ Воспитательномъ 
Доме было только 14 кормилицъ и лишь къ 
концу года число ихъ увеличилось до 35. 



Между гЛшъ въ этотъ годъ принято въ Вос
питательный Домъ 523 младенца. Мудрено-ли 
что изъ нихъ умерло 424? 

Конечно, при суждеши о такой смертности, 
нужпо брать въ расчетъ и друпя условия, подъ 
вл!Я1пемъ которыхъ находилось только-что воз
никшее заведение; и нельзя отрицать, чтобы на 
нее не имели вл1яшя скоплеше детей, неопыт
ность врачей и воспитателей; темъ не менее не
достатокъ кормилицъ былъ самою первою и 
главнейшею причиною этой смертности. 

Недостатокъ этотъ, какъ видно, предвиделся 
уже при самомъ основаши Воспитательиаго До
ма, хотя и не въ техъ, можетъ быть, разме
рахъ, въ какихъ оказался па самомъ деле. 
Начальство пршскивало различныя средства, 
чтобы отвратить, по возможности,это неудобство. 
Думали что кормилица, у которой нетъ собствен
наго ребенка, легко можетъ прокормить грудью 
двухъ младенцевъ, но какъ „многаго числа хо
рошихъ кормилицъ сыскать трудно", то и поло
жили содержать нянекъ, „которыя младенцевъ 
должны выкармливать другою приличною пищею, 
какъ имъ предписано будетъ." 

Но какое именно последовало предписаше 
на счетъ этого искуственнаго кормлешя, мы 
св*д*н1Я не имеемъ; известно только, что уже 
съ самаго начала открыла Воспитательнаго 
Дома принуждены были кормить грудныхъ детей 
молокомъ животныхъ посредствомъ рожка. Съ 
этою целью и были заведены здесь свои коро
вы, козы и овцы. Впрочемъ на то, чтобы овцы, 
держались собственно для молока, прялыхъ 
указашй не имеется; скорее надобно думать, 
что ихъ имели больше для шерсти, „изъ кото
рой вязались шерстяные чулки детямъ и при
слуге." 

Начальство Воспитательнаго Дома очень хо
рошо сознавало, что такое кормлеше иово
рождениыхъ грудныхъ детей врекпо и противо
естественно,—и было вполне убеждено, что безъ 
кормлешя грудью менее 3 или 4-хъ месяцевъ 
„обойтись нельзя, а отъ другой пищи 5падокъ въ 
детяхъбываетъ;" но делать было нечего, потому 
что кормилицы не являлись. Оставалось улучшить 
по крайней мере искусственное кормлеше и устро
ить его наиболее целесообразиымъ образомъ. 

Мы уже сказали, что коровы и козы были 
заведены почти съ самаго открыт Воспита
тельиаго Дома, и конечно мера эта была очень 
разумная, ибо если уже приходилось кормить 
грудныхъ детей искуственно, то нужно же бы
ло иметь хоть пищу хорошаго качества, чего 
отъ покупиаго въ большомъ количестве молока 
нельзя и требовать. 

Но для полнаго успеха кормлешя недоста
точно еще, чтобы были свои коровы. Необхо
димо чтобы молоко для каждаго ребенка было 
всегда отъ одной коровы, да нужно кроме того, 
чтобы и животное получало хорошую пищу 
въ стойле и по нескольку часовъ въ продол
жегпе дня паслось бы въ поле на хорошей 
траве; ибо, при худой пище коровъ, молоко 
ихъ, и безъ того много разнящееся отъ жен
скаго, изменяется въ своемъ химическомъ со
ставе еще более: въ немъ уменьшается во 
первыхъ количество казеина, масла и солей; 
а во вторыхъ замечается присутствие белка, сво
боднаго жира (элаина) и даже свободной кислоты 
(молочной). 

Нельзя сказать, чтобы тогдашнее начальство 
не заботилось и объ этомъ; коровъ въ стой
лахъ кормили сеномъ; что же касается до тра
вы, то Воспитательный Домъ не имелъ сначала 
своего пастбища, и принужденъ былъ пасти сво
ихъ коровъ въ общемъ городскомъ стаде, И 
если въ то время пригородные луга были также 
жалки и тощи, какъ въ настоящее время, то 
бедпымъ коровамъ едвали было чемъ на нихъ 
поживиться. 

Козы были счастливее. Конечно он* паслись 
на техъ же лугахъ вместе съ коровами, но за 
то дома ихъ кормили овсомъ. Впрочемъ козъ бы
ло всего только две. 

Однимъ словомъ надобно полагать, что коровы 
при начале содержались иесовсемъ хорошо; 
но впоследствш нашли возможность устранить 
и эту невыгоду,—и въ 1766 году приступили къ 
заведешю собственныхъ пастбищъ и къ устрой
ству отдельнаго скотнаго двора. 

Въ 1юне того года экономскШ помощникъ 
Суховъ былъ посланъ для пршскашя казеннымъ 
коровамъ луговъ и места для постройки скот
наго двора. Въ особенности ему рекомендо

"1* 



валось обратить вншиаше на села: Алекс*ев
ское и Черкизово, на Симоновъ монастырь и 
ТюФелевск1е луга. 

Нужные для пастбищъ луга найдены были 
однако не въ Черкизов*, или Алекс*евскомъ, 
а неподалеку отъ Дорогомиловской ямской сло
боды по р*к* Сетуни до впаден1Я ея въ Москву
р*ку. М*сто это называлось тогда Краснымъ Лу
гомъ и представляло всевозможныя удобства для 
задуманнаго заведешя. Начальство Воспитатель
наго Дома решилось его арендовать,—и какъ оно 
принадлежало синодальному селу Голеиищеву, 
и состояло въ ведомств* Коллегш Экономш, то 
ц отнеслось въ нее. Коллепя съ своей стороны 
согласилась, и отвечала, что Красный Лугъ 
съ садами даетъ ежегодно доходу 33 рубля. 
Всл*дств1ечего, журналомъОпекунскаго Совета 
8 шля 1766 года, положено было взять этотъ 
лугъ въ содержаше за означенную ц*ну. 

Однакожъ Воспитательный Домъ недолго вла
д*лъ Краснымъ Лугомъ на прав* аренды, по
тому что 4-го апреля 1767 года, лугъ этотъ 
Всемидостив*йшепожалованъ емувъв*чное вла
д*н!е, и съ т*хъ поръ прюбрълъ назваше За
городнаго Двора. 

Возведете необходимых!, строешй началось 
тотчасъ же, по пршбр*тенш Краснаго Луга въ 
аренду, и вм*стъ съ тймъ приступлено было къ 
обзаведешю другими хозяйственными принадлеж
ностями-, такъ напр, для возки с*на куплены были 
10 тел*гъ, для скопу молока—кувшины, для 

возки его въ Домъ—бочеики^ изъ которыхъ 9 
были по 2 ведра и 3 по ведру. 

Обращено было внимаше и на улучшеше по
роды коровъ, для чего выписанъ былъ хол
могорскШ рогатый скотъ изъ Архангельска. Та
мошнш тогдашшй губернаторъ генералъ-маюръ 
Годовцынъ ( в ъ 1766 году), на собранное 
имъ подаян1е, купилъ 30 коровъ и три быка и 
отправилъ ихъ для Воспитательнаго Дома въ 
Москву. 

Но не смотря на ВСЁ ЭТИ м*ры и заботы 
начальства, ц*ль его улучшить и обезвредить 
искуствеиное кормлеше далеко не была еще до
стигнута. Чтобъ убедиться въ этомъ, стоитъ 
только взглянуть, какимъ образомъ молоко съ За
городнаго Двора доставлялось въ Воспитательный 

Домъ. Первое уже то, что молоко было не 
парное и не тотчасъ надоенное, а напротивъ 
бол*е или меи*е стоялое, т. е. такое, которое 
отъ д*йств1Я атмосФернаго воздуха начинало 
уже претерпевать процессъ разложения. Особен
но это должно было случаться л*томъ, въ жар
т  е дни, при дальности перевоза и при тряск* 
тел*гъ, на которыхъ его привозили. Если при
бавить къ этому, что въ одиомъ боченкФ по
стоянно смешивалось молоко разныхъ коровъ 
и были друпя невыгодный обстоятельства, не
изб*жпыя при кормлеши огромной массы груд
ныхъ д^тей, то вполн* убедимся въ томъ 
вред*, который они должны были испытывать. 
Нерадйше нянекъ и другихъ воспитательницъ 
тоже вероятно играло тутъ не последнюю роль. 
Доказательства тому иаходимъ мы въ тогдаш
нихъ актахъ Воспитательнаго Дома за 1764 
годъ, въ которыхъ существуетъ между прочимъ 
распоряжеше начальства пршскать для ухода за 
детьми деревенскихъ женщинъ, потому что 
„хотя 4 хожатыхъ женщины ( т  . е. няньки) и 
есть, но он* никуда не годятся.и 

Но все это еще ничто въ сравненш съ дру
гими услов1ями, которыя въ свою очередь окон
чательно портили искуственное кормлеше въ 
Воспитательномъ Дом*. Самая главная б*да за
ключалась въ томъ, что своего молока нер*дко 
недоставало, и нужно было еще кормить д*тей 
молокомъ покупнымъ, которое, какъ изв*стно, 
разбавляется торговцами водой и, для прида
Н1Я ему необходимой густоты, подм*шивается 
мукой. 

А какъ изв*стно, что крахмалистыя вещества, 
по недостатку слюны, всего хуже переносятся 
грудными д*тьми, то, стало быть, можно себ* 
представить, какъ эти несчастныя страдали отъ 
такой пищи. Хотя ФИЗЮЛОПЯ ВЪ ТО время и не до
стигла еще той высоты, на какой стоитъ она те
перь,—и многаго не могла еще объяснить, т*мъ 
не меи*е вредъ отъ такой подм*си молока, такъ 
былъ очевиденъ, что начальство Воспитательнаго 
Дома не могло не обратить на него внимашя. 

Знаменитый Миллеръ, бывшШ тогда главнымъ 
иадзирателемъ, строго запретилъ употреблять 
покупное молоко, выразивъ свое приказаше 
сл*дующимъ образолъ: „отъ собствешшхъ ко



ровъ есть молока довольно, которое единствен
но употреблять должно, потому что купленное 
смешанное молоко очень вредительно." 

Не смотря однако на это запрещеше, молоко 
продолжали покупать. Дело доходило до того, 
что служащ1е при Воспитательномъ Дом* дер
жали собственныхъ коровъ для кормлешя детей. 
Такъ въ актахъ Дома сохранилось свидетель
ство, что надзиратель Упштетъ, выходя въ от
ставку, оставилъ во 2-мъ отделеши четырехъ 
собственныхъ коровъ, молоко которыхъ упо
треблялось для детей, и просилъ взять ихъ у 
него за 40 руб., каковая просьба, по журналу 
Опекуискаго Совета, и была исполнена. 

Въ наше время, при искуственномъ кормле
нш, не даютъ детямъ цельнаго коровьяго мо
лока, а разбавляютъ его водой и прибавляютъ 
сахаръ, стараясь чрезъ то приблизить составъ 
его къ составу женскаго молока. Мы не могли 
найти ясныхъ указашй на то, какимъ образомъ 
приготовлялось коровье молоко для кормлешя 
детей въ первые годы существовашя Воспита
тельнаго Дома, и какой температуры оно упо
треблялось. Впрочемъ, отъ 12 шля 1764 года, 
мы находимъ предписаше, въ которомъ велено, 
„по вредному ВЛ1ЯН1Ю на детей молока разныхъ 
коровъ, воспитывать детей отъ нарочно заве
деиныхъ коровъ цельнымъ молокомъ." Далее въ 
письме къ Гогелю Бецкой советуетъ разбавлять 
козье молоко водою и наконецъ въ письме къ 
доктору Восп. Дома дедаетъ наставлеше такого 
рода: „въ отношеши чистоты смотреть, чтобы 
посуда и тряпки для доешя были постоянно чисты, 
для чего должна быть вода всегда подъ руками". 
Эти два предписашя относятся къ 1779 году. 

Все это однакожь не привело ни къ чему, — 
и громадная смертность грудныхъ детей, бывшая 
главнымъ образомъ сдедствхемъ искуствениаго 
кормлешя, поневоле заставила подумать о ие
выгодахъ его и о замене естественнымъ, то есть 
грудью кормилицъ. Известно, что въ 1764 году 
уже старались сыскать ихъ и привлечь въ Вос
питательный Домъ, но сыскали очень немного. 
Велено было обратиться между прочимъ къ 
князю Серию Васильевичу Гагарину и просить 
его, „чтобы находящихся у него въ команде 
по близости Москвы волостяхъ кормилицъ за 

плату несколько не принужденнымъ образомъ 
принудить." 

Мысль Бецкаго, „что полезнее давать мла
денцамъ хорошее молоко козье, коровье и 
прочее, нежели женское худое," очевидно сде
лалась несостоятельною: кормилицъ не только 
не браковали, но старались привлекать выгод
ными условиями. Не смотря на это деревенск1Я 
кормилицы въ Домъ шли неохотно и еще не
охотнее брали детей на воспиташе. Вследств1е 
последняго обстоятельства большую часть де
тей должно было воспитывать въ Доме, отчего 
скопилось ихъ тамъ большое количество, съ 
неизбежными дурными последств1ями , какъ то 
порчею воздуха и т. п. 

Впоследствш убедились однако, что моло
ко животныхъ слишкомъ вредно только ново
рожденньшъ детямъ, тогда какъ более взрослый, 
при известныхъ предосторожностяхъ, могутъ 
переносить его. Конечно въ этомъ нетъ ни
чего удивительнаго, потому что для негруднаго 
ребенка коровье молоко составляетъ очень пи
тательную и легко-удобоваримую пищу. Если 
двухъ-месячнаго ребенка нельзя сравнить съ 
одной стороны съ ребенкомъ, отняшмъ отъ 
груди, то съ другой стороны нельзя сравнить 
и съ только-что новорожденнымъ младенцемъ. 
Вообще наблюдатели всехъ странъ утверждаютъ, 
что по истечении первыхъ двухъ месяцевъ, дитя 
можетъ уже безопасно питаться коровьимъ мо
локомъ. Такого рода обстоятельства и страш
ная смертность въ деревняхъ заставили Бецкаго 
въ 1779 году снова высказаться въ пользу ис
куственнаго кормлешя козьимъ молокомъ, съ 
осуществлешемъ чего онъ виделъ между про
чимъ и возможность ограничить раздачу питом
цевъ по деревнямъ. „Я видалъ,—пишетъонъ къ 
доктору Воспитательнаго Дона Янишу , —какъ 
хорошо кормленная и съ сосцами въ чистоте 
содержанными пр!учеиая коза, входя въ комна
ту къ ползающимъ младенцамъ довольно «а ио
лу простиралась и охотно имъ дозволяла моло
комъ нагруженное свое вымя высасывать; ре
бятишки, ею вскормленные , всЪ бодры и здо
ровы были.Если содержась,—яретбавляетъонъ,— 
отъ 15 до 20 здоровыхъ и бодрыхъ корми

, то младенцы , по орошеегши двухъ 



еяцевъ, не будутъ уже иметь нужды въ ихъ 
молок*. "Тоже самое почти пишетъ Бецкой къ 
Гогелю, оговариваясь однако, что самая глав
ная пища для иоворожденныхъ детей есть мо
локо здоровыхъ кормилицъ. Относительно же 
козьяго молока, оиъ утвер?кдаетъ, что одна ко
за па здоровой пище можетъ кормить 4-хъ детей. 
„Содержать 6 или 8 козъ вовсе иезатрудиитель
но,—можно сделать ихъ до того ручными, что 
оне сами будутъ ходить въ дегаия комнаты и 
давать себя доить. Если же козу доить 6 разъ 
въ день вб-время, когда молоко будетъ требо
ваться для детей, то модоко всегда будетъ све
жее, надо только разбавлять его водою. Это не 
значить—прибавляетъ онъ,—чтобы каждую ко
зу непременно доить 6 разъ въ день, а значить, 
что можно въ случай надобности кормить детей 
и иметь молоко всегда свежее, если держать 8 
козъ." Въ этихъ словахъ Бецкаго, относитель
но искуствеинаго кормлешя , мы уже видимъ 
болышй прогрессъ въ этомъ деле, потому во 
первыхъ,что онъ назначаетъ его детямъ не иово
рождеинымъ, а двухъ-месячнымъ, и во вторыхъ 
потому , что онъ велитъ употреблять молоко 
не стоялое, но, или прямо изъ сосцозъ козы, 
или по крайней мере сейчасъ только надоенное. 
Кроме того видно, что Бецкой уже созиавалъ, 
что при искуственномъ кормлеши необходимы 
и друпя предосторожности. „Но для ухода за 
детьми при такомъ порядке,—продолжаетъ онъ 
въ томъ же письме къ Гогелю,—надо такую жен
щину, которая бы была совершенною матерью 
для каждаго ребенка; сердце которой было бы 
вполне предано детямъ,—и такой не нужно уже 
жалеть жалованья. Но если такой женщины не 
найдется, то все будетъ напрасно; на кормилицъ 
же и нянекъ нельзя положиться." Что Бецкой 
разумелъ въ этомъ случае не новорожденныхъ 
детей , то это еще яснее обнаруживается въ 
другомъ письме къ Гогелю, которое, какъ на
до думать, иаписалъ по поводу недоразумений, 
заставившихъ предполагать, что оиъ хочетъ за
менить естественное кормлеше искуственнымъ. 

„Очень ошибаются те, — говоритъ оиъ въ 
этомъ письме,—кто думаетъ, будто я хочу отнять 
новорождеииыхъ детей отъ материнской груди и 
тотчасъ же кормить ихъ возьшп», илд коровь

имъ молокомъ. Я советовалъ кормить этимъ 
молокомъ только такихъ младенцевъ, которые 
пользовались уже месяца два материнской гру
дью и притомъ по мере укреплешя ихъ силъ. 
Распоряжеше въ этомъ отношенш зависитъ,— 
прибавляетъ Бецкой,—отъ усмотрешя доктора, 
который должеиъ вести своимъ замечашямъ жур
нал ъ." 

Если мы захотимъ теперь проверить, на
сколько справедливо было убеждеше Бецкаго 
относительно козьяго молока, то должны снова 
обратиться къ хиши и представить количествен
ный аиализъ жеискаго и козьяго молока. 

Женское молоко, по Лемаиу, на 100 частей 
содержитъ отъ 3,1 до 3, 5 казеина, отъ 2,5 
до 4,3 жирныхъ веществъ, отъ 3,2 до 6 , 2 
молочнаго сахара и отъ 0,04 до 0,09 раство
римыхъ солей. 

Козье же молоко, тоже по Леману, .на 100 
частей содержитъ отъ 4,5 до 6,3 казеину, 4
жирныхъ веществъ и 4,3 молочиаго сахара. 

Ясно, что составъ козьяго молока тоже от
личенъ отъ женскаго, и относительно количе
ства казеина коровье молоко стоитъ даже ближе 
къ женскому, потому что ( по Леману ) на 
100 частей количество это въ коровьемъ дохо
дитъ только до 4, тогда какъ въ козьемъ моло
ке содержится его отъ 4,5 до 6,3 частей. 

Съ другой стороны въ качественномъ отно
шенш казеииъ козьяго молока представляетъ 
больше сходства съ женскимъ, нежели казеинъ 
коровьяго. Такое же свойство замечается и 
въ казеине молока лошадинаго, ослинаго и со
бачьяго. Отсюда и понятно становится, почему 
люди съ слабымъ желудкомъ хорошо перевари
ваютъ ослиное и кобылье молоко, и почему ча
хоточные надолго поддерживаютъ имъ свои силы. 

Что касается до собачьяго молока, то коли
чество казеина въ немъ несравненно больше, 
чемъ въ козьемъ (отъ 8,3 до 13,6 на 100); 
количество жирныхъ веществъ достигаетъ до 
11, количество растворимыхъ солей до 0,45 и 
нерастворимыхъ до 0,57; но интереснее всего 
то, что при мясной пище въ немъ едва иахо
дятъ следы молочцаго сахара. Не смотря на 
все это, были примеры, что грудиыя дети вы
кармливались собачьимъ молокомъ, что заста



вляетъ думать, что качество казеина действи
тельно играетъ некоторую роль при искуствен
номъ кормлеши грудныхъ детей. 

Въ доказательство считаемъ нелишиимъ раз
сказать следующей случай. Въ ныиешиемъ Ни
колаевскомъ Институт* Оберъ—оФицерскихъ 
Сиротъ Императорскаго Московскаго Воспи
татедьнаго Дома воспитывалась не такъ давно 
девочка , которая была отчасти выкормлена 
собачьимъ молокомъ. Это случилось такъ : 
вдова одного лица, умершаго въ Сибири , 
отправилась въ Москву съ двумя детьми— 
сыномъ-отрокомъ и съ грудною дочерью ; при 
нихъ находилась ощенившаяся дорогой собака. 
Еъ несчаспю мать на дорог* захворала и 
умерла , такъ что бедному мальчику поне
воле пришлось заботиться не только о себе, 
но и о грудной сестр* своей. Тщетно отыски
вая кормилицу, онъ припустидъ однажды къ сос
камъ собаки плакавшую отъ голода малютку,— 
и былъ въ восторг*, что первая охотно это 
дозволила- а ребенокъ, насосавшись, успокоил
ся и заснулъ. Повторивъ опытъ въ другой разъ, 
мальчикъ увид*лъ,что онъ можетъ ташмъ об
разомъ прокормить сеструвсю дорогу, —и отпра
вился съ ней въ Москву, куда и прибылъ бла
гополучно. Такой случай не могъ не обратить 
на себя внимаше начальства—и д*вочка была 
принята въ Воспитательный Домъ. Впосд*д
ствш, когда она была уже въ Институт*,въ Боз*
почившШ Императоръ Николай Павдовичъ при 
посещенш Воспитательнаго Дома, всякш разъ 
изъявлялъ желаше ее вид*ть и всегда ласкадъ 
ее. 

Разсуждая строго въ научномъ отношенш, 
случай этотъ, конечно, ничего еще не доказы
ваетъ, потому ужь только, что намъ неизв*
стенъ возрастъ д*вочки, въ которомъ она оста
лась поел* матери. Посл*дшя распоряжешя 
Бецкаго относительно козьяго молока, если-бы 
и увенчались усп*хомъ, также не могутъ из
м*нить взгляда на вредъ искуственнаго кор
млешя новорожденныхъ мдаденцевъ, потому что 
двухъ-месячныя грудныя д*ти могутъ быть успеш
но выкармливаемы и коровьимъ молокомъ. 

Съ поступлешемъ Воспитательныхъ Домовъ 
подъ покровительство Императрицы Марай 0ео

доровны, мысль объ искуственномъ кормлепш 
была вовсе оставлена , и приняты самыя д*я
тельныя м*ры для привлечешя въ грудиыя от
делешя кормилицъ. Императрица им*ла полное 
право недоверять искуствеппому кормлешю, по
тому что сделанные, подъ непосредствеииымъ 
Ея иаблюдешемъ въ С.-Петербургскомъ Воспи
тателыюмъ Дом* , относительно его , опыты 
им*ди весьма печальные результаты. 

Между т*мъ недостатокъ въ кормилицахъ въ 
здШпемъ Воспитательномъ Дом* былъ страш
ный, такъ что летомъ 1797 года на одну кор
милицу приходилось но 4 и 5 младенцевъ. „Отъ 
безпрестаниаго кормлешя ,—говоритъ совре
менная записка,—сделались у кормилицъ на гру
дяхъ раны." Понятно, что сообразно съ этимъ и 
смертность д*тей была громадная. Въ одномъ 
изъ донесений Императриц* упоминается, что 
изъ принесеиныхъ 161-го младенца } мерло 145. 
Отъ 24-го августа этого года Государыня пред
писала „впредь более одного младенца, или въ 
случае надобности двухъ, одной кормилице не 
давать, производя ей въ семъ посл*днемъ случае 
двойное жалованье." Кроме того приказано бы
ло давать двухъ детей одной кормилиц* на ко
роткое лишь время. 

Мы сказали, что для привлечешя въ Воспи
тотельиый Домъ кормилицъ, приняты были самыя 
деятельиыя меры. Считаемъ не лишнимъ коснуть
ся этого предмета. 

До апр*ля 1797 года кормилицы подучали 
жалованье по одному рублю въ м*сяцъ. Съ 
этого же времени имъ ведено давать по 1 руб, 
50 коп. Но такъ какъ эта мера оказалась не
д*йствительною, и кормилицы все таки не яви
лись , то жалованье увеличено было до 2-хъ 
рублей; о чемъ ОпекунскШ Сов*тъ объявилъ 
во вс*хъ близьлежащихъ въ Москве селешяхъ 
и публиковалъ въ Ведомостяхъ. Одновременно 
съ этимъ увеличена была плата до 18 руб. въ 
годъ за воспитание младеицевъ въ деревняхъ } 
но и эти меры оказались недействительными,— 
и 10 октября Государыня сама уже заметила, 
что смертность отъ того велика, что кормилицъ 
только 22, а детей 40, и что носледше все до 
одного страждутъ поиосомъ, и узнавши, что не 
более какъ въ четыре дня умеръ 31 младе
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нецъ , строго объ этоиъ заметила ; тогда 
Главный Попечитель разрешилъ увеличить жа
лованье кормилицамъ до 3-хъ руб., а Импера
трица повелела производить кроме того каждой 
кормилиц* при пр!еме младенца въ вид* на
граждешя по 50 коп., прибавивъ, если, по осмо
тру объезжаго надзирателя и лекаря, после 
3 месяцевъ ребепокъ окажется здоровъ , то 
выдавать еще по 1 рублю , ПОСЛЕ 6 месяцевъ 
еще 1 рубль, по окоичаши года 2 рубля, а въ 
КОНЦЕ 2-го года еще 2 рубля. За последующи; 
за темъ года по коиецъ пятаго выдавать на
граждеше по 2 рубля, а потомъ, по представле
нш детей на б-мъ году жизни въ Воспитатель
ный Домъ,награждать кормилицъ еще 6-юруб
лями. 

Вследъ за темъ въ 1798 году сделано но
вое распоряжен1е о награждеши являющихся 
въ Домъ, во время весенней и осенней распу
тпцъ, деревенскихъ кормилицъ однимъ и двумя 
рублями въ месяцъ; и кроме того последовало 
Высочайшее повелеше, „чтобы объезнме над
зиратели, склопивъ кормилицъ къ пр1'Ьзду въ 
столицу, для принят1Я на воспиташе младенцевъ, 
отправляли ихъ туда, давъ видъ для получешя 
денегъ за подводы.и Изъ предписашя , отъ 
3-го мая, объезжему надзирателю о высыл
ке кормилицъ, видно, что кормилицамъ, нахо
дящимся въ Доме, кроме 3-хъ рублей въ ме
сяцъ жалованья, выдается еще казенное платье, 
белье, обувь и весьма продовольственная пища, 
какъ то: булки, полпиво и прочее,—а при по
етуплеши единовременно—2 рубля. Далее 11-го 
мая приказано платить кормилицамъ за под
воды не только во время распутицы, бывающей 
весной и осенью, но и въ летнюю рабочую 
пору , еслибы ОдекупскШ Советъ призиалъ 
это нужиымъ. Кроме того изъ актовъ Воспи
тательнаго Дома видно, отъ 19 октября, что 
начальство снова ходатайствовало объ увеличенш 
жалованья кормилицамъ, чего однако Госуда
рыня не разрешала; но 29 ноября, по недостат
ку кормилицъ, приказано было о даче имъ на
гражденья публиковать. 

Въ 1801 году 18-го января повелено было 
производить кормилицам^ плату, соображаясь 
ръ надобностью въ нихъ и принимая во виивд

ше времена года и летомъ умножать ее отъ 
30 коп. и до 1-го рубля. Это приказаше под
тверждено было 24 Февраля, причемъ указано, 
что назначеше платы кормилицамъ предостав
ляется Опекунскому Совету, „который въ лет
нее время можетъ, смотря по обстоятельствам^ 
возвысить оную даже до рубля каждой корми
лице, ибо дело идетъ о спасенш младенцевъ,— 
первомъ предмете основания Дома, и издержекъ 
на С1е щадить не должно.а Надобно думать, что 
эти меры достигли хоть отчасти своей цели, ибо 
7-го мая мы встречаемъ уже предписание, въ 
которомъ сказано: „хотя награждеше по 50 
коп. кормилицамъ, при отправленш ихъ въ де
ревни, и считается излипшимъ, однакожъ если 
отмена его уменьшить въ иихъ желаше при
ходить и оставаться въ Доме, и опе непремен
но на томъ настаивать будутъ, въ такомъ слу
чае производить оное на прежиемъ основании, 
ибо здесь дело идетъ объ исполненш первей
шаго предмета въ Доме, то есть о спасенш 
жизни детей." Вследъ за темъ, отъ 16 1юля, 
мы встречаемъ Высочайшее повелент: „безъ 
всякаго вопроса прибавлять число кормилицъ къ 
штатному положен!ю,сколько надобно во всякое 
время и прибавить имъ жалованье по обстоятель
ствами но чтобы недостатка въ нихъ не было.а 

Отъ 28-го же октября повелено было къ шта
ту 100 годовыхъ кормилицъ прибавить еще 50 
годовыхъ съ платою по 50 рублей (вместо 36, 
какъ было прежде), съ темъ, чтобы для прюхо
чивашя деревеискихъ кормилицъ даьать имъ 
только здоровыхъ детей, а больныхъ отдавать 
годовымъ кормилицамъ. 

Въ числе питомцевъ Воспитательнаго Дома 
были,такъ называемые, пенс!онеры,за которыхъ 
отдававнпе ихъ вносили по 100 руб. 8 января 
1802 года приказано было для такихъ пенсю
неровъ нанимать особыхъ кормилицъ, платя 
имъ изъ вносимой за нихъ суммы, а изъ штат
ныхъ кормилицъ назначать для нихъ въ такомъ 
только случае, когда первыхъ будетъ более, 
нежели сколько требуется. Вместе съ темъ 
однажды навсегда позволялось держать корми
лицъ и сверхъ штата, съ тою целш, чтобы 
недостатка въ нихъ отнюдь не было, „хотябыи 
даромъ рне жили и плата производилась." Далее., 
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23 Октября, для еще большаго увеличешя ком
плекта кормилицъ, приказано брать ихъ изъ Де
ревенской Экспедицш и отпускать неиначе, 
какъ по изв*щеши последней. 

Всл*дств1е такихъ распоряжешй, въ начал* 
1803 года мы находимъ уже ясное указаше, 
что Московский Воспитательный Домъ не нуж
дался въ кормилицахъ, ибо отъ 14 января 
встречаемъ предписание, что „по причини из
лишнихъ издержекъ отъ содержашя большаго 
числа запасныхъ кормилицъ сл*дуетъ наблюдать 
принятое въ С.Петербургскомъ Дом* правило— 
присылать всякую неделю не более 45 деревен
скихъ кормилицъ, какъ соответствующее сред
нему числу приносимыхъ въ неделю детей; до
машнихъ же кормилицъ вовсе не надо содер
жать въ Доме излишнихъ, а только иметь ихъ 
въ готовности въ город*, снабжая ихъ билетами 
и давая имъ вн* Дома умеренную плату, дабы 
не нанимались у другихъ, и, зная жительство, 
могли поступать по надобиостямъ въ Домъ до 
прибьгпя потребнаго числа деревенскихъ, или 
по надобности въ кормиличное отделеше." Но 
2-го Февраля опять находимъ приказаше уве
личивать число кормилицъ , по мере надоб
ности, и въ праздничные дни, а равно и въ прочее 
время года держаться определенна™ числа 45 
запасныхъ кормилицъ. 

Дальнейшая распоряжешя, касательно этого 
предмета, были следуюкця: 

Въ 1804 году апреля 21 дня повел*но было, 
„по случаю приближешя праздника св. Пасхи, 
оставить въ Дом* 41 кормилицу, изъ опасешя, 
чтобы въ то время не оказался въ нихъ недо
статокъ, и впредь, въ случа* нужды, оставлять 
ихъ въ Дом* до 100; т*мъ же, который будутъ 
проситься на н*сколько времени въ деревни, 
дабы не потерять молоко, выдавать, по возвра
щенш, по 1-му рублю." 

Въ 1809 году (29 ноября) разр*шено было 
однако къ получаемому годовыми кормилицами 
жалованью, 50 рублямъ въ годъ, прибавить еще 
10 рублей; а деревенскимъ временнымъ кор
милицамъ производить пищу равную съ корми
лицами годовыми, давая притомъ кормящимъ 2-хъ 
д*тей вм*сто \ по одному фунту говядины, „если 
это медиками будетъ признано за полезное. „ 

Въ 1810 году поведано было каждой корми
лиц*, пришедшей въ Домъ во время рабочей 
поры, выдавать въ награждеше по 1-му рублю, 
„а въ рабоч!е м*сяцы, при отпуск* ихъ въ 
деревни съ детьми, выдавать имъ по платку, 
ц*ною отъ 3 до 4 рублей каждый, такъ какъ 
это будетъ собственность кормилицъ^ а не ихъ 
семейства/' Приказано было также „кормили
цамъ , желающимъ взять д*тей , не дожидаясь 
опред*леинаго для отпуска ихъ десятидиевнаго 
срока, давать тотчасъ же здоровыхъ д*тей съ 
выдачею въ награждеше по платку и денегъ за 
подводы, соразмерно порядку." 

Въ 1811 году было выдано награждеше двумъ 
кормилицамъ, пробывлшшъ въ Дом* два года 
сряду, а равно и впредь кормилицамъ, который 
пробудутъ въ Довх* бол*е году, разрешено да
вать въ награждение отъ 10 до 15 рублей, а 
более полугода—отъ 6 до 10 рублей. 

Въ 1817 году последовало распоряжеше, 
чтобъ городскимъ кормилицамъ, нанимаемымъ 
въ Домъ по письменнымъ обязательствамъ, про
изводить: годовымъ по 48 рублей, а полугодо
вымъ по 42 при казенной обуви, одежд* и 
пищ*." 

Въ 1819 году состоялось повелеше,—носту
пающихъ въ кормилицы м*щанокъ, цеховыхъ 
и солдатокъ, кроме жалованья, награждать по 
следующему положешю: прокормившихъ младен
ца въ Дом* 2 месяца—20-ю рублями, 3 ме
сяца—30-ю и т.д. прибавляя за каждый месяцъ 
по 10 рублей до истечешя года, съ темъ, 
чтобы современемъ прекратить двойную плату 
за кормлеше по 2 младенца и чтобы запасныхъ 
кормилицъ иметь неболее 25. 

Въ 1820 году, остающимся полгода или годъ 
въ Доме кормилицамъ, положена плата по 200 
рублей въ годъ. 

Изъ приведенныхъ нами данныхъ следуетъ 
предположить, что хотя увеличеше жалованья 
кормилицамъ и назначеше разнаго рода награж
дений и имело несомненное вльяше на при
влечете ихъ въ Домъ и увеличеше числа ихъ; 
но съ другой стороны колебательныя распо
ряжения, то объ увеличенш платы, то объ огра
ниченш ея5 показываютъ, что притокъ корми
лицъ былъ непостояненъ. Гораздо большее 

2 
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яшяше на привлечете ихъ ИМЕЛО возвышеше 
ллаты за воспиташе детей по деревнямъ. 

Въ документахъ за 1822 годъ мы находимъ, 
отъ 20 Февраля, следующее распоряжеше: "какъ 
вследствие возвышения платы за вояпиташе детей 
до деревнямъ до 5 рублей ( *  ) въ месяцъ, 
приходъ кормилицъ въ Домъ чрезвычайно уве
личился , такъ что число излишнихъ доходитъ 
до 150, то предоставлено Экспедищи о воспи
танникахъ плату за летнее время, которую 
дозволено уменьшать до 1 руб. въ день, умень
шать, или увеличивать самой, смотря по обстоя
тельствами,, 

Въ томъ же году, отъ 6-го шня, значится , 
что Опекуискш Советъ, во исполнеше Высочай
шаго повелешя „разсмотреть, что будетъ при
знано за лучшее : на прежнемъ-ли основаши 
производить деревенскимъ кормидицамъ плату, 
или постановить, какъ въ С.-Петербургскомъ 
Доме, одну во весь годъ плату по 50 коп. въ 
день съ награждешемъ въ летнее время по 15 
рублей,,—представлялъ, что деревенская корми
лицы , живупуя въ подмосковныхъ деревияхъ , 
привыкли уже къ известной плат*, производимой 
имъ закормлешевъ здешнемъ Доме младенцевъ, 
и что ныне, при получаемыхъ ими 40 коп. въ 
день, недостатка въ нихъ нетъ* а потому Советъ 
и полагаетъ за лучшее и выгоднейшее—не пере
менять существующихъ постановлешй о про
изводстве деревенскимъ кормилицамъ дневной 
платы, которую, смотря по времени и надобности, 
возвышать до рубля въ день и понижать безъ 
всякихъ уже награждений, кроме определеи
ныхъ, т. е. выдачи единовременно каждой изъ 
нихъ по 1 рублю за приходъ и по платку, при 
отпуске въ деревню съ младеицемъ. 

Въ томъ же году последовало Высочайшее 
утверждеше на представление Почетнаго Опеку
на, касательно жалованья годовьшъ и полугодо
вымъ кормилицамъ, „предоставляя Экспедицш съ 
соглас1я Почетнаго Опекуна уменьшать плату имъ 
по мере прихода, равно и возвышать ее въ случае 
недостатка до200 рублей, начавъсъ 1-го августа 

(*) Считаемт> ие лишиимъ оговориться, члго во всЬхъ приве
дениыхъ нами случаяхъ рубль, какъ единица платы, былъ ассиг
вашоииый рубль, а не совремеииый намъ серебряный, заклю

ш въ себЪ иа ассигиаши 3 руб. 50 кои. 

производить жалованье по 150 руб. въ годъ". 
Но описаше наше привлечения въ Воспита

тельный Домъ кормилицъ будетъ неполно, если 
мы, разсмотревши матер!альную сторону этого 
дела, не коснемся стороны нравственной. По 
нашему миешго дело это есть лучшШ эпизодъ 
изъ исторш Воспитательиаго Дома, лучшШ не 
столько по интересу, который оиъ представ
ляетъ, сколько по благотворнымъ последств^ямъ 
для бедиыхъ детей. 

Нравствеиныя меры привлечения кормилицъ 
были двояк1я: съ одной стороны старались дей
ствовать на нихъ убеждешемъ, съ другой—ихъ 
пробовали познакомить съ теми выгодами , на 
которыя, какъ мы видели, Воспитательный Домъ 
не скупился. 

Увеличивая плату кормилицамъ, ОпекунскШ 
Советъ объявлялъ о томъ во всехъ прилежа
щихъ къ Москве селешяхъ и публиковалъ объ 
томъ въ Ведомостяхъ; а для привлечешя корми
лицъ разсылалъ по деревнямъ чиновниковъ. И 
подобиыхъ этому меръ принималось очень много. 
Даже сама Императрица принимала въ этомъ 
деятельное учаспе. Такъ въ октябре 1798 года 
писала она къ московскому митрополиту, про
ся его „о склонен]и кормилицъ къ приходу въ 
Домъ для воскормлешя младенцевъ", а Опекун
скому Совету повелела, въ случае недостатка 
ихъ, относиться къ московскому военному "̂ гу
бернатору. Въ томъ же году снова публиковали 
о даче кормилицамъ награждешя. Потомъ въ 
1799 году приказано было не требовать отъ 
кормилицъ билетовъ . Предписаше на этотъ 
счетъ было такого рода: „а какъ скоро усмо
трится иедостатокъ въ кормилицахъ , то изве
стить о томъ заблаговременно Экспедищю о вос
питаши .детей по деревнямъ , которая тотчасъ 
разошлетъ по селешямъ людей для отыскашя 
и приведешя кормилицъ въ потребиомъ коли
честве.^ Въ 1800 году опять было подтвержде
но, „что всякШ разъ, когда будетъ потребность 
въ кормилицахъ, Экспедищя о воспитанш детей 
по деревнямъ должна посылать своихъ чинов
никовъ иа места для вызова кормилицъ..,и и 
къ* этому въ 1801 году прибавлена новая мера, 
чтобы въ случае неуспеха таковаго вызова , 
объезжее надзиратели относились къ священ
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никамъ сельскихъ приходовъ, съ т*мъ , чтобы 
т* объявляли пригдашеше Опекунскаго Со
вета въ церквахъ. А чтобы сделать эту миру 
еще более действительною, то въ 1810 году по
ведено: священникамъ, которые будутъ высы
лать кормилицъ изъ такихъ седешй, где на вос
питаше детей еще не брали, выдавать по 1 
рублю за каждую кормилицу. 

Мы видели, что меры привлечения кормилицъ 
не всегда были успешны. Въ особенности несча
стенъ былъ Воспитательный Домъ въ этомъ 
отношеши въ 1797—98 годахъ.. Современные
аквд говорятъ объ этомъ следующее: „за все
ми употребленными средствами кормилицы не 
являются и дети помираютъ во множеств*. Про
тасовъ придумалъ испытать последнее; въ С.-Пе
тербург* отдаютъ детей на воскормлегпе въ 
Галерную гавань, а въ Москва можно отдавать 
по предместмъ и въ самомъ город*." Докладъ 
объ этомъ утвержденъ 18 наября. 

Расчетъ оказался веренъ. 
Въ 1798 году московскш губернаторъ Арха

ров.ъ действительно уведомилъ начальство Воспи
татедьнаго Дома, что въ город* будутъ брать на 
воскормлеше детей солдатспя жены за 3 рубля 
въ месяцъ; но едвали это случилось: Государыня 
еще прежде отдала приказаше размещать груд
ныхъ д*тей въ Москве и ея предмеспяхъ только 
въ случае крайней необходимости. 

Одиакожь известно , что С.-ХХетербургскш 
Опекунскш Советъ обращался не только къ 
деревеискимъ женщинамъ, но и къ городскимъ. 
Такъ въ, числе распорнженш его встречаемъ 
следующее: 1) для подучешя въ городе на 2 
или на 4 недели кормилицъ, отдедеше Экспеди
цш разсылаетъ вабить частиьшъ. иадзирателямъ 
циркулярные ордера , съ приложе!пемъ на ка
кихъ основашяхъ кормилицы принимаются ; 2) 
коршлицдмъ, желающимъ идти въ Домъ,. частные 
лекаря, даютъ свидетельства о здоровьи и ис
правности домашняго хозяйства. По симъ сви
детельствамъ кормилицы записываются въ от
дельной Экспедицш въ особую книгу, и отъ нея 
уже препровождаются въ Экспедищю хозяйства; 
3) всякой съ аттестатомъ отъ частиаго лекаря 
являющейся бабе дается въ день по 20 коп., 
а въ летнее время и более , хотя бы она и 

не подучила младенца* кроме того она получаетъ 
все казенное содержаше. 

Еакъ бы то ни было, но окончательнымъ ре
зультатомъ всехъ этихъ распоряжений вышло 
то, что Воспитательный Домъ , к.акъ мы уже 
видели, достигъ наконецъ своей цеди,—и въ 1822 
году не страдалъ уже: иедостаткомъ кормилицъ, 
а не знадъ куда издеваться съ ними. Само собой 
разумеется, что къ постоянному иекуственному 
кормлешю незачемъ стадо и прибегать; и если 
скотъ на Загородиомъ Дворе остается до сихъ 
еще поръ, то оиъ держится вовсе не для груд
иыхъ детей.. 

Но избытокъ кормидицъ даже ивъ настоящее 
врежя не можетъ быть постоянеиъ: случаются 
таК1Ч времена въ году, когда ихъ не достаетъ и 
печадьнымъ резудьтатомъ постоянно бываетъ 
усиленная смертность. Несчастыыя времена эти: 
летняя рабочая пора, пасха, святки, масляница 
и предшествуюпця имъ недели; а въ последнее 
время случались и такхе года, когда недостатокъ 
кормилицъ былъ почти постоянный. Таковъ былъ 
напр. 1857-й.. 

Въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ спдошь 
и рядомъ приходится одной кормилице кормить 
двухъ, а иногда и трехъ детей. А такъ какъ 
дети, разумеется, не насасываются вдоволь, и отъ 
голода впадаютъ въ сухотку, то въ подспорье къ 
грудному молоку имъ даютъ арарутъ и манную 
кашу. 

Но мы уже сказали, что для груднаго ребен
ка нетъ ничего вреднее, какъ подобная пища; 
поэтому очень естественно, что попытки ввести 
наиболее целесообразное искуственное кор
млеше повторялись и въ последнее время. 

Къ такимъ попыткамъ принаддежитъ между 
прочимъ опытъ, сделанный главнымъ докторомъ 
Воспитатедьиаго Дома А. И. Бдументадемъ 
надъ 32 младенцами въ 1856 году. Приступая 
къ нему, главный докторъ старался принять все 
зависевппя отъ него меры , чтобы кормлеше 
производилось по правиламъ д1этетики, подъ 
иепосредственнымъ надзоромъ усердной и добро
совестной надзирательницы. Для того чтобы мо
локо было самое свежее, т. е. иадоиваемое тот
часъ же по мере надобности, онъ озаботился что
бы съ Загороднаго Двора приведены были две 

2* 
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коровы и помещены въ хорошемъ стойл* на 
хорошемъ корму. Для хождешя за детьми оиъ 
выбралъ испытанныхъ женщииъ, которыя неодно-, 
кратно выкармливали детей па рожке. Наблю
дете за ЧИСТОТОЮ рожковъ надзирательница 
приняла на себя, и иедоверяя приставлеипьшъ 
къ д&тямъ жешщшамъ, мыла ихъ безпрестанно 
сама. Чтобы не оставлять, по возможности, ни 
на минуту безъ присмотра детей, она почти от
казалась отъ собственной квартиры и ночевала 
вместе съ детьми въ бтделенш. 

Назначенное для кормлешя молоко разбавля
лось на половину водой и къ нему прибавлялся 
обыкновенный сахаръ. 

Изъ сказанныхъ 32 детей было 10 мальчи
ковъ и 22 девочки. Относительно возраста одно 
дитя было 21 дня, 3—одного месяца, 6—одного 
месяца и несколькихъ дней, 10—двухъ меся
цевъ, 5—трехъ месяцевъ, 3—четырехъ меся
цевъ, 2—восьми, 1—девяти и 1—десяти ме
сяцевъ. 

Результатъ таковаго кормлешя оказался сле
дующш: 

О с т а л и с ь з д о р о в ш и и в ы Ъ х а л п в ъ д е р е в н ю : 
по 1-му м е с я ц у с ъ н е с к о л ь к и м и д н я м и . . .  . 2 

2 - м ъ м Ф с я ц а м ъ 4 
3 3 
4 2 
8 2 
9 1 
* 0 . • 1 

Итого 15 

Умерли: 

М о л о ж е м е с я ц а . •» 1 
П о 1 -му м е с я ц у . 3 

1-му м е с я ц у с  ъ н е с к о л ь к и м и д н я м и . . .  . 4 

2 - м ъ м ' б с я ц а м ъ 6 

3 2 
4 1 

И т о г о 1 7 

Таблица эта подтверждаем известный ФЗКТЪ, 

что чемъ дитя моложе, темъ труднее пере
носитъ коровье молоко. Смертность идетъ 
здесь въ обратномъ отношенш къ числу меся
цевъ,—и м  ы видимъ, что изъ 10 д^тей моложе 

двухъ м^сяцевъ выходили только дЁухъ, изъ 10 
дйтей по двумъ мйсяцамъ—выходили четырехъ, 
изъ 5 дЪтей по тремъ мйсяцамъ выходили уже 
трехъ, а изъ 4 д*тей по восьми, девяти и де
сяти м'Ёсяцевъ выходили вс^хъ. 

Впрочемъ самъ главный докторъ не при
зиаетъ приведепиаго нами опыта безукоризнен
ньшъ, такъ какъ въ это д*ло, по пезависимымъ 
отъ г. Блумеиталя обстоятельствам^ вкрались 
н*которыя несовершенства. Считаемъ нелиш
нимъ прибавить , что изъ числа назиаченныхъ 
для опыта дФтей вс* были здоровы, за исклю
чехпемъ трехъ, изъ которыхъ одинъ страдалъ 
сухоткой и двое золотушною сыпью; изъ этихъ 
послФднихъ дФтей умеръ только одинъ , одер
жимый золотушною сыпью. 

Другой опытъ искуственнаго кормлен1Я былъ 
сдЪланъ А. И. Блументажемъ посредствомъ по
рошковъ Шарлау. Но такъ какъ изобретатель 
не открылъ изъ чего состоитъ его средство, 
то мы для разъяснешя опыта кормлешя дол
жны руководствоваться только следующими дан
ными. 

Въ 1860 году д-ръ Шарлау поместилъ въ 
ОезЬегг. А11§. Ме(1. Ещ статью , въ которой, 
указывая на всю несообразность искуствен
наго кормлешя грудныхъ детей коровьимъ мо
локомъ , говоритъ, что вопросъ о томъ, что 
делать при недостатке материнскаго молока, 
занималъ его почти четверть века , 'и что онъ 
решилъ его следующимъ образомъ: 

„ Нужно уменьшить содержаше казеина въ 
данномъ количестве коровьяго молока на столь
ко, чтобы количественное его отношеше упо
доблялось женскому молоку ; нужно изменить 
казеинъ такъ, чтобы онъ по крайней мере, по 
Физ1оюгическому отношенш къ детскому орга
низму, былъ сходепъ съ казеииомъ жеискаго 
молока;—надобно увеличить содержаше молоч
наго сахара въ разжиженномъ коровьемъ молоке 
такъ , чтобы его количество было одинаково 
съ сахаромъ въ молоке женскомъ, и увеличить 
въ молоке масло, или прямо прибавляя сливокъ 
съ подобнаго же молока, или прибавляя къ 
нему эквивалента тростииковаго сахара. На
конедъ въ это приготовленное молоко необ
ходимо прибавить еще такое количество млеч



13


ныхъ солей, какое находится въ молоки чело
в*ческомъ. Поел* этого получится молоко во 
вс*хъ отношешяхъ , по своимъ питательнымъ 
результатам^ равное женскому молоку. а 

„ Само собою разумеется, что нужно стараться 
брать молоко отъ коровъ хорошо кормленныхъ, 
свежее и неснятое, и сохранять его въ чистыхъ 
сосудахъ. Такъ называема™ слишкомъ жирнаго 
молока не существуетъ , потому что масла въ 
коровьемъ молок* не содержится более, ч*мъ 
въ молок* человеческомъ.4; 

„ Такъ какъ для питашя д*тей необходимо 
молоко безъ всякаго недостатка, и такъ какъ 
безъ этого невозможно вскормлеше ихъ, то, 
дабы помочь этому , я сталъ посредствомъ 
испарешя превращать въ порошокъ приготовлен
ное для сего молоко. Порошокъ этотъ долго 
можемъ сохраняться не разлагаясь; приготовлять 
же его можно на болынихъ скотныхъ дворахъ 
и потомъ разсылать въ города, воспитательные 
дома и проч. Сухое молоко растворяется въ 
изв*стномъ количеств* воды и тотчасъ употре
бляется. " 

Въ заключеше Шарлау говоритъ, что боль
шее число наблюдений показало ему, что д*ти, 
отнимаемыя отъ груди , но не выкормленныя 
еще и впаданищя отъ того въ сухотку , при 
кормденш этимъ молокомъ, скоро поправляются. 

Мы полагаемъ, что предлагаемой выписки 
достаточно для того, чтобы показать, что сухое 
молоко Шарлау приготовляется изъ коровьяго 
молока, искуственпо изм*неннаго такимъ обра
з о в  , что оно, по качеству и по количественному 
составу своему, д*лается совершенно сходнымъ 
съ женскимъ молокомъ, и что для употреблешя 
его груднымъ д*тямъ достаточно только, какъ 
и саиъ изобр*татель говоритъ, растворить его 
въ изв*стномъ количеств* воды и тотчасъ упо
требить. 

Между т*мъ порошки , присланные д-ромъ 
Шарлау въ нашъ Воспитательный Домъ, по его 
наставление, нужно было растворять въ изв*ст
номъ количеств* воды; но растворъ этотъ сле
довало см*шивать еще съ равнымъ по объему 
количествомъ коровьяго молока и потомъ при
бавлять къ этой см*си обыкновенный сахаръ. 
Кром* того присланные имъ порошки разнились 

по нумерамъ: № 1-й нужно было давать ребен
ку въ первыя дв* нед*ли жизни, № 2-й—во вто
рыя дв* недели жизни и т. д. 

Изъ этого сл*дуетъ заключить, что казеина въ 
нашихъ порошкахъ не было, иначе не для чего 
было смешивать ихъ съ коровьимъ молокомъ. 
Сл*дуетъ полагать, что^въ нихъ находились толь
ко млечныя соли и можетъ быть еще молочный 
сахаръ, такъ какъ прибавлявшшея къ см*си обык
новенный тростниковый сахаръ долженъ былъ 
зам*нять собою недостающее количество жира. 

Для кормлешя порошками Шарлау' были вы
браны три новорожденные младенца , которыхъ 
кормили упомянутою смесью посредствомъ рож
ка. Вс* они впали въ сухотку и умерли отъ 
поноса или воспалешя кишекъ; одинъ изъ нихъ 
впрочемъ жилъ на порошкахъ Шарлау 5 ме
сяц евъ. 

Хотя польза , которую изобретатель вид*лъ 
отъ своего сухаго молока и не можетъ опро
вергаться этими опытами, потому что казеинъ 
молока, который смешивали съ присланными 
имъ порошками, былъ простой коровш казеинъ, 
а неизмененный такимъ образомъ , чтобы онъ 
походилъ по качеству на казеинъ женскаго 
молока,—т*мъ не мен*е слова Шарлау , „что 
его сухое молоко было полезно отнимаемымъ 
отъ груди, но невыкормленнымъ детямъ", по
казываютъ , что и то молоко должно преиму
щественно употреблять для неноворожденныхъ 
д*тей. Впрочемъ Берлинскш прооесоръ Гоппе 
отвергаетъ, чтобы казеинъ молока Шарлау 
отличался отъ казеина коровьяго молока потому 
только, что онъ изъ перваго осаждается въ 
мелкозернистомъ вид*. Изъ молока искуствен
но выпареннаго и снова разведеннаго водой,— 
говоритъ Гоппе,—казеинъ отъ того осаждает
ся въ мелкозернистомъ вид*, что здесь онъ 
не находится въ столь полномъ растворенш, 
какъ въ молок* свежемъ. Дал*е Гоппе утвер
ждаетъ , что способъ, предлагаемый д-ромъ 
Шарлау для предотвращешя брожешя коровьяго 
молока, совершенно нев*ренъ съ химической 
точки зр*шя, потому что избытокъ масла бу
детъ скор*е способствовать разложению, ч*мъ 
задерживать его, и сливки нужно разематривать 
какъ проводникъ и возбудитель разложешя мо
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л©ка; равнБШъ образомъ и вареше молока при 
температур* + 30° Р. , (при: которой Шарлау 
производйтъ выпариваше), какъ известно, всего 
больше способствуетъ иаступлешю разложегпя. 

Къ попыткамъ искуствеииаго кормлешя груд
ныхъ д*тей въ Московскомъ Воспитателыюмъ 
Дом* можно отнести еще опыты ординатора 
Клементовскаго надъ употреблешемъ Либихова 
мяснаго экстракта (бульона). Хотя Кдемеитов
скШ, употребляя мясной экстрактъ больпымъ 
д*тямъ, им*лъ въ виду преимущественно лечеб
ную ц*ль, т*мъ не мен*е онъ поставилъ себ* 
задачею, въ случа* удобоваримости этого экс
тракта , применить еяо и къ искуственному 
кормлешю. 

Причины., почему онъ решился на употребле
ше такой несвойственной грудному ребенку пи
щи, были сд*дуюпия: 1) малый усп*хъ вс*хъ 
другихъ питательныхъ веществъ, употребляв
шихся въ воспитательныхъ домахъ для искус
твеннаго кормдешя; 2) надежда, что при наруж
номъ анатомическомъ сходств* желудка груд
ныхъ д*т.ей съ жедудкомъ мясоядныхъ животныхъ, 
мясной экстрактъ будетъ лучше переноситься, 
нежели арарутъ., манная кашка, или другая 
какая нибудь растительная пища; 3) слова зна
менитаго Либиха , удостов*рявнпя, что экс
трактъ его переносится даже такими больными,, 
у коихъ пищеварительный аппаратъ такъ слабъ, 
что совершенно отказывается отъ уподоблешя 
веществъ, считаемыхъ врачами за очень удобо
варимыя. Кром* того экспериментатора обод
ряли опыты д-ра Вейссе надъ усп*шиымъ ле
чешемъ сырымъ мясомъ поиосовъ у д*тей,. за
свидетельствованные такими знаменитыми дат
скими врачами, каковы напр. Риллье и Бартезъ. 

Такъ какъ всякая твердая пища для грудныхъ 
д*тей вредите жидкой, то Клементовскш из
бралъ преимущественно жидкш Либиховъ экс
трактъ, который тФмъ отличается отъ обык
новеинаго бульона , что содержитъ въ рас
твор* белковину мяса, которая при варегпи 
бульона свертывается и не поступаетъ въ 
него. 

Либиховъ мясной экстрактъ приготовляется 
сл*дующимъ образомъ: берутъ 250 граммъ са
маго св*жаго мяса (говядины) ̂  наливаютъ 560 

граммами перегнанной воды, къ которой пред
варительно прибавляютъ 4 капли водохлорной 
кислоты и отъ 0,6 до 1-2 граммъ поваренной 
соли. Всю ату см*сь слабо нагр*ваютъ въ 
продолжеши часа, поел* чего- выливаютъ ее 
въ волосяное сито и даютъ стечь жидкости, не 
выжимая твердаго остатка. Проц*жеиная такимъ 
образомъ жидкость бываетъ сначала довольно 
мутна7 поэтому ее снова пропускаютъ черезъ 
сито, до т.*хъ поръ, пока она сд*лаетсяпрозрачна. 
Когда такимъ образомъ вся жидкость будетъ 
проц*жена, то твердый остатокъ, т. е. изруб
ленное мясо, не вынимая изъ сита, обмываютъ25О 
граммами перегнанной воды, которую и прили
ваютъ въ сито мало по маху. Такимъ образомъ 
получается около 500 граммъ красной жидкости, 
которая и есть собственно экстрактъ мяса. 

Клемеитовскш приступилъ къ употребленш 
Либихова мяснаго экстракта въ 1858 году; но 
первые его опыты были несовс*мъ удачны, по
тому что экстрактъ, противъ ожидашя, перено
сился пищеварительными органами грудныхъ д*
тей несовс*мъ легко, возбуждая то тошноту, 
то рвоту. Это заставило его соединять экс
трактъ съ мятной водой, поел* чего упомянутые 
припадки стали являться р*дко. Дал*е—зам*тивъ, 
что, питаясь экстрактомъ, изнуренныя грудныя 
д*ти не поправлялись,, Клемеытовскш началъ 
прибавлять къ экстракту еще сахаръ. Основа
шемъ къ этому послужили Физшлогичесте опы
ты, изъ которыхъ известно, что если мы бу
детъ изв*стное животное кормить въ изобилш 
мясомъ, то в*съ его , достигши^ наибольшаго 
предала, останавливается наконецъ на одной 
постоянной величии* и начинаетъ увеличивать
ся въ такомъ только случа*, когда мы станемъ 
къ мяеу прибавлять сахаръ. Подвергнувши та
кимъ изм*иешямъ Либиховъ мясной экстрактъ, 
Клемеитовскш зам*тилъ, что результаты его 
опытовъ сд*1ались горазд-о благопр1ятн*е. 

•Но такъ какъ отважиться на подобные опы
ты было несовс*мъ безопасно, то Клементов
скШ и выбралъ для нихъ д*тей, страдавшихъ 
уже истощешемъ въ такой степени, что имъ 
угрожала смерть. Понятно, что подобный расчетъ 
не только не представлядъ много риску, напро
тивъ усп*шные результаты им*либы зд*сь боль
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шую ц*ну и моглибы быть легко приложены къ 
случаямъ искуствениаго кормлешя. 

ВСЁХЪ грудиыхъ детей, употреблявшихъ Ли
биховъ экстрактъ, было 278 съ следующими 
болезнями: 

Съ сухоткою 165 

Недоносковъ 65 

Съ другими болезнями 48 

изъ нихъ: 

выздоровело, умерло,	 переведено ев лазарете 

наследственной Ёолгъзни: 

11 . . . 82 . . ' . . 6 

27 . . . 36 . . . . 2 

26 . . . 21 . . . . 1 

Изъ числа этихъ 139 умерщихъ, 59 чело
векъ умерло собственно отъ изнурешя,—сле
довательно экстрактъ не принесъ имъ никакой 
пользы; впрочемъ 34 человека употребляли его 
менее 10 дней. 

Изъ сравнительной таблицы 53 недоносковъ, 
неупотреблявшихъ Либихова экстракта и взя
тыхъ Клементовскимъ наудачу, видно, что ихъ 
умерло 42 человека, следовательно больше чемъ 
употреблявшихъ экстрактъ. Замечательно еще 
то, что изъ этихъ 42 недоносковъ 33 челове
ка умерло собственно отъ изнурешя, тогда какъ 
недоносковъ, употреблявшихъ экстрактъ, отъ 
изнурешя умерло только 20. 

Все это, конечно, много говоритъ въ пользу 
экстракта; но не менее того не следуетъ за
бывать, что число, взятое наудачу, не предста
вдяетъ еще собою постоянной циФры и легко 
могло бы случиться, что изъ такого же числа 
другихъ недоносковъ, неупотреблявшйхъ экс
трактъ, умерло бы отъ изнурешя гораздо мень
ше. 

Надобно кроме того сознаться , что въ упо
треблеши Либихова экстракта для грудиыхъ де
тей есть еще невыгода, которая более всего 
должна препятствовать	 распространен^ его, 
какъ средства для искуственнаго кормлешя.— 
Это именно то, что въ такомъ случае очень 
часто возиикаетъ воспалеше кишекъ. 

Конечно, если взять въ расчетъ, что вся
кое искуственное кормлеше больше или мень

ше влечетъ за собою разстройство пищевари
тельныхъ органовъ, то неудивительно, что оно 
явилось и у детей, употреблявшихъ Либиховъ 
экстрактъ. Сумма страдавшихъ такими разстрой
ствами простиралась у Клементовскаго до 100 
человекъ, изъ которыхъ въ 21 случае обна
ружились кислоты желудочно-кишечнаго канала, 
въ 3-хъ случаяхъ кислоты и поносъ, въ 23—по
носъ, въ 9—поносъ, за которымъ развилось вос
палеше кишекъ, въ 35—воспалеше кишекъ, въ 
8—кишечное кровотечеше и в*ъ 1— кровавый 
поносъ. 

Если принять во внимгаше, что разстрой
ства пищевыхъ путей встречаются , вследствие 
другихъ общихъ причинъ у грудныхъ детей, 
очень часто, то нельзя все разстройства этихъ 
путей у детей, употреблявшихъ Либиховъ эяс
трактъ, приписать этому последнему , потому 
что на нихъ равномерно действовали и друия 
обхщя услов1Я, действовавнпя на детей, не
употреблявшихъ экстракта. И действительно 
изъ сравнительной таблицы, приложенной Кле
ментовскимъ, видно, чтовъ продолжеше 11 ме
сяцевъ, когда онъ делалъ опыты надъ экстрак
томъ, на 915 грудныхъ детей, бывшихъ у него 
въ лазарете и неупотреблявшихъ экстракта, 
приходилось 590 случаевъ съ разстройствами 
пищеварительиыхъ органовъ, тогда какъ на 278 
детей,употреблявшихъ экстрактъ,таковыхъ сду
чаевъ приходилось всего только 100. 

Но беда въ томъ, что на сказанные 590 слу
чаевъ приходилось всего 184 случая врспадешя 
кишекъ, тогда какъ на 100 случаевъ , упо
треблявшихъ экстрактъ, сдучаевъ воспадешя 
кишекъ приходится 44. 

Если же взять въ соображение, что воспа
деше кишекъ есть болезнь большею частш 
смертельная, то окажется, что для кормлешя 
здоровыхъ грудныхъ детей Либиховъ экстрактъ 
негодится, не смотря даже на то, что онъ по
могъ Клемеитовскому сохранить изъ 278 от
чаянно больиыхъ детей 130. 

Причина , отъ которой зависело воспалеше 
кишекъ у детей, употреблявшихъ экстрактъ , 
есть следующая: известно , что остатки пищи, 
переходя въ толстая кишки, скопляются тамъ 
въ бодыпомъ количестве	 и задерживаются въ 
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пихъ на более или менее продолжительное время. 
Одна изъ главныхъ причииъ этого замедлешя 
заключается въ направлеши восходящей и попе
речной части ободошной кишки и въ особенной 
Форм* третьей ея кривизны. Толстая кишки, 
приходя обыкновенно въ соприкосновение съ 
негодными и грубыми частями пищи,подвергаются 
со стороны последнихъ более или менее зна
чительному раздраженш. Понятно , что точно 
также должны действовать на толстая кишки и 
остатки экстракта, назначенные къ изверженш. 

Стало быть назначенные къ изверженш остат
ки экстракта имЪютъ раздражающее свойство,— 
и очень можетъ быть, что причина этого заклю
чается въ несовершенстве переваривашя его 
детскимъ желудкомъ. 

Тотъ же Клементовскш делалъ еще опыты

надъ употреблешемъ груднымъ детямъ белочнаго

пептона.


Известно, что беюкъ , принятый въ пищу ,

растворяясь въ желудочномъ сок* животныхъ,

образуетъ булочный пептоиъ. Если кормить

ребенка обыкновеннымъ бел&омъ, то вероятно,

что желудочный сокъ его не въ состоянш

будетъ растворить белокъ,безъ чего невозможно

уподоблеше его, не говоря уже о томъ, что и

у взрослаго человека не весь белокъ, прини

маемый имъ въ пищу , растворяется. Чтобы

избежать этого акта растворенш и сделать

беюкъ способный» къ воспр1ятш детскимъ

организмомъ, Клементовскш решился кормить

детей белкомх,раствореинымъ въ искуствеиномъ

желудочномъ соке, т. е. въ виде белочнаго

пептона. Онъ приступилъ къ своимъ опытамъ

летомъ , когда былъ недостатокъ кормилицъ ,

для чего и избралъ 5 сухоточныхъ детей.

Опыты были однако неудачны , ибо у всехъ

больныхъ, за исключешемъ одного, образовался

поносъ, что и заставило Клементовскаго пре
кратить дальнейппе опыты. 

Оканчивая нашъ очеркъ, мы имеемъ некоторое 
право сделать сдедуюпця заключешя: 

1 ) Искуствениое кормлеше никогда не мо
жетъ быть успешно въ нашихъ воспитательныхъ 
домахъ, потому что находящаяся въ нихъ дети, 

большею частно новорожденный, никогда не оста
ются въ заведеши додее шести недель. 

2) Если воспитательные дома наши и отли
чаются отъ иностраниыхъ незначительною смерт
ност1Ю, то обязаны этимъ естественному кор
мленпо грудью. Фактъ этотъ сознали уже и 
за-граиицей. Известно, что въ Австрш, по по
воду последняго отчета С.-Петербургскаго Вос
питательиаго Дома , вновь начали подниматься 
голоса въ пользу увеличешя числа кормилицъ 
въ Венскомъ Воспитательномъ Доме. Великая 
заслуга, оказанная русскими заведеньями че
ловечеству! 

3  ) Искуствениое кормлеше можетъ быть 
успешно только тогда, когда ребепокъ перешелъ 
за двухъ-месячный возрастъ, Въ этомъ соглас
ны не только ученые , но даже и простолюди
ны; истина эта въ настоящее время пршбрела 
такое значеше, что въ Англш искуственное 
кормлеше, благодаря счастливымъ результатамъ, 
входитъ все более и более въ общее употре
бление. Замечательно ^ что простой здравый 
смыслъ нашего народа давно постигъ эту истину. 
Крестьянки наши редко кормятъ грудью детей 
более двухъ месяцевъ. Большая смертность де
тей въ простонародье не можетъ служить опро
вержешемъ этой истины, потому что она зави
ситъне отъ одного искуственнаго корыешя ко
ровьимъ моюкомъ, а отъ совокупности всехъ не
благопрхятныхъ гиг1еническихъ условьй, въ ко
торыхъ живетъ нашъ крестьянинъ, Впрочемъ 
дивиться меткости народнаго наблюденгя нечего, 
потому что оно нередко предупреждало даже 
самыя изыскашя ученыхъ. Такъ напр, въ Ита
Д1И народъ открылъ гораздо раньше врачей, 
что чесотка зависитъ отъ присутств1Я чесоточ
наго клеща, а въ Германш,—что молочница есть 
ничто иное, какъ плесень. Возможность искус
твеннаго кормлешя въ известномъ возрасте мда
денцевъ удовлетворяетъ и нравственному чув
ству техъ матерей, который выкармливаютъ 
св.оихъ детей при помощи кормилицъ; въ про
тивномъ случае всякая такая мать , спасая 
собственнаго ребенка, делалась бы убшцею ре
бенка своей кормилицы, чего законъ не могъ 
бы допускать. 



ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРЕЪ ОСПОПРИВИВАШЯ


ВЪ МОСКОВСШЪ ВОСШАТЕЛЬНОШЪ ДОМЪ. 

Исторхя нашихъ воспитательныхъ домовъ тес
но связана съ истор1ею оспопрививашя въ Рос
С1И. Первое место, конечно, принадлежите здесь 
Московскому Воспитательному Дому, который, по 
положенно своему въ центр* государства, име
етъ большую возможность разсылать оспенную 
матерью въ самыя отдаленныя места Россш. 

Прежде открьгпя оспопрививашя употребля
лись разныя проФИлактическья средства противъ 
оспы; но вс* эти средства были более или ме
нее неверны; изъ нихъ достаточно упомянуть 
о сюрьме съ ртутью (Боергавъ), ртути съ серой 
(Лоббъ), смоляной воде (Берклей) и т. д. 

Оспопрививаше действительно можно назвать 
величайшимъ благомъ, которое медицина при
несла человечеству. Прежде нежели Дженнеръ 
ввелъ прививаше вакцины, врачи уже нашли 
возможность прививать настоящую оспу. При
чины, по которьшъ решились на прививаше на
стоящей оспы, были следующая: 

Замечено, что злокачественность повальныхъ 
болезней не всегда бываетъ одинакова: въ одну 
эпидемш смертность можетъ быть значительно 
большая, въ другую—значительно меньшая. Тоже 
самое было и съ настоящей оспой: въ одну 
эпидемш она умерщвляла почти всехъ, кого 
только поражала; а въ другую—щадила боль
шую часть своихъ жертвъ. Также известно, 
что степень опасности болезни зависитъ отъ 
виешнихъ условШ и отъ условШ, свойствеииыхъ 
организму человека. Въ последнемъ отношеши 

весьма важную роль играютъ атмосФерическ1Я 
явлешя, возрастъ и предшествующее состоите 
здоровья. Все эти обстоятельства, взятыя вме
сте, представляли очень много выгодъ и давали 
врачамъ возможность, такъ сказать, управлять 
оспой. — Само собой разумеется, что прививалась 
только матер1Я доброкачественной оспы, людямъ 
здоровьшъ, не въ* жаркое и сухое время года и 
не въ такую пору, когда была какая нибудь дру
гая повальная болезнь. 

Мы не знаемъ положительно , кто ввелъ въ 
употреблеше прививаше настоящей оспы, хотя 
и приписываютъ это Авиценне. Известно только, 
что съ незапамятныхъ временъ оно существо
вало въ Индш, Китае , и введено въ Европе 
уже въ 1675 году. Въ Турщи, откуда оспопри
виваше перешло въ Европу, полагаютъ начало 
его въ земляхъ, прилегающихъ къ Касшйскому 
морю, и именно, въ Грузш и на Кавказе—стра
нахъ, входящихъ ныне въ составь нашего оте-> 
чества. 

Очень понятно , что въ Европе на первыхъ 
порахъ оспопрививаше не пользовалось боль* 
шимъ довер1емъ*, публика не могла понять—ка-
кимъ образомъ можно безопасно производить 
искуствеиную прививку болезни, большею ча* 
спю смертельной. Вследств1е этого въ Англщ;, 
по распоряжешю правительства, первый опытъ 
оспопрививашя былъ сделанъ надъ шестью пре<
ступниками, осужденными на смерть. Они вьь 
здоровели и чрезъ то избавились отъ смертной 
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казни. Не смотри на такой благополучный ис
ходъ д*ла , оспопрививаше не распространя
лось въ Аигдш до XVIII стол'̂ Т1я; тогда яви
лась одна достойная женщина , которая раз
сЁяда существовавшее предуб*ждеше. Это была 
леди Мар1Я Монтегю; она во время пребывашя 
въ Константииопол* велела привить оспу своему 
шестилетнему сыну, а по возвращении въ 1722 
году въ Англш , сделала тотъ же опытъ надъ 
своею дочерью, Впрочемъ общее дов*р1е турокъ 
къ оспопрививашю не могло не иметь вл1ян1я 
на пр1*зжавшихъ въ Турщю шю,страицевъ.— 
Такъ Карлъ XII, живши въ Бепдерахъ, при
казалъ написать обстоятельную историю оспо
прививашя, о его способ* и успехахъ,—и пере
слать еевъ Стокгольм.. Во Франщи въ начала 
XVIII столам оспопрививаше было почти не
известно, и стало распространяться только око
ло этого времени. Оно нашло горячихъ защит
никовъ, какъ во врачахъ, такъ и неврачахъ. 
Къ первымъ принадлежатъ медицинскШ Факуль
тетъ и Пети; ко вторымъ—знаменитые писатели 
Вольтеръ и Руссо. 

Не смотря на авторитетъ такихъ лицъ и на 
Факты, говорящее въ пользу оспопрививашя, оно 
все-таки встречало антагонистовъ.—Доказыва
ли, что оспопрививаше почти тоже самое что 
убшство, потому что человекъ можетъ отъ него 
умереть •, говорили, что прививаше оспы спо
собствуетъ распространению заразы, потому что 
въ благополучное время всякШ могъ бодее или 
менее разсчитывать на свою безопасность, тогда 
какъ при постоянномъ искуственномъ распро
странен^ болезни, легкость заражешя делалась 
неизбежною; наконецъ приводили Факты, доказы
вавппе, что оспопрививаше нисколько не предо
храняетъ отъноваго заражешя. Так1Я невыгодный 
мн*Н1я распространялись въ обществе не только 
обыкновенными разговорами, но и подметными 
письмами, какъ то было въ Швещи.—Духовен
ство не оставалось въ сторон* отъ реакцюннаго 
движешя и старалось препятствовать оспопри
вивашю, действуя на религюзную сторону на
рода. „Мы не искушаемъ Бога прививан1емъ 
оспы",—писалъграФЪ Тессинъ, сторонникъ ос
попрививания, къ одной шведской принцесс*;— 
„не противимся т№ъ Его вол*, не отваживаемся 

18 

чрезъ то просить у Него чудесъ ; но над*ясь 
на милосердую Его помощь, прививаемъ ее со 
всякимъ рачешемъ, также какъ бы употребляли 
и другое какое-либо предохранительное сред
ство или лекарство для предотвращешя жесто
кой, опасной, иеизб*жиой и часто смертельной. 
бол*зни. Мы не погр*шаемъ противъ Прови
д*шя, употребляя такое средство, которое Все
вышН]й благоволилъ намъ открыть и помощш 
котораго мног1Я уже тысячи людей избавлены 
отъ смерти. Следовательно, въ случа*, если 
кто умираетъ естественною оспой, сов*сть насъ 
должна изобличать, что мы пренебрегли сред
ствомъ, которое могло бы спасти челов*ка отъ 
смерти" (См. Розенъ-Фоиъ-Розенштейна—Ру
ководство къ познашю и врачевашю младеиче^ 
скихъ бол*зней).—Къ чести врачей нужно ска
зать, что они не только старались разорять вс* 
сомн*шя, относительно оспопрививания; но ино
гда даже на мйст* пов*ряли слухи о разсказы
ваемыхъ случаяхъ новаго заражешя поел* сд$
ланнаго оспопрививашя; удостов*рясь въ не
справедливости ихъ, они спешили заявить о томъ 
публик*. 

Всего бол*е способствовало распростране
шю рспопрививатня множество накопившихся 
бдагопр]ятныхъ Фактовъ.—Увидали , что не 
смотря на искуственное распространеше оспы, 
диФра естественнаго забол*ван1Я не только не 
увеличилась, но даже уменьшалась.—Увидали, 
что число оспинъ при прививной осп* бываетъ 
сравнительно ничтожное и что горячечныя явле
ния, сопровождавния ее, не представляютъ ни 
значительная р а з в и т  , ни большой опасности. 
Ув*рились, что подвергавние себя прививашю, 
вторично уже не заражались. Наконецъ даже 
убедились, что если отъ прививной оспы и бы
ваютъ смертельные случаи, то все-таки цифра 
ихъ сравнительно ничтожна съ смертностью, 
обыкновенно сопровождающую натуральную ос
пу.—Скоро эти наблюдешя подтвердились указа
ниями статистическими , которыя обнаружили, 
что отъ натуральной оспы изъ 300 младенцевъ 
умираетъ 270, а отъ прививной—изъ 250 или 
даже 500 всего только одинъ. 

Когда въ Россш появилась оспа, достов*рно 
неизвестно. Нашъ историкъ медицины Рихтеръ, 
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ссылаясь на то, что по историческюъ докумен
тамъ невозможно съ точностью определить 
время ея появлешя, думаетъ, что это случилось 
еще задолго передъ 1630-мъ годомъ; онъ утвер
ждаетъ также, что оспа занесена въ наше оте
чество отъ другихъ европейскихъ иародовъ. 

Катя меры принимались противъ нея до вре
менъ Петра Втораго, также неизвестно. Въ 
царствоваше веодора Алексеевича, въ 1680 
году, былъ обнародованъ указъ, чтобы каждый 
домовладелецъ письменно доносилъ въ Разрядъ 
о забодевающихъ въ его доме горячкой или 
оспой; но на какой конецъ служили эти доне
сешя, на то нетъ указашй. 

Въ первый разъ упоминается о мерахъ отдеде
щя зараженныхъ оспою отъ людей здоровыхъ 
въ 1727 году; но и тогда эти меры были не 
общими, а касались исключительно особы Импе
ратора. При вступленш на престолъ Петра 
Втораго, Меншйковъ запретилъ являться ко 
Двору и на ВасильевскШ островъ (тогдашнюю 
резиденщю Государя) всемъ, у кого въ доме 
были дети больиыя оспою. Съ перваго взгляда 
можно подумать, что судьба посмеялась надъ 
человеческими усшаями, потому что отъ оспы 
погибъ именно тотъ, кого отъ нея наиболее 
оберегали. Но истор1я указываетъ намъ, что рас
поряжеше Меншикова существовало только до 
времени его падешя и за темъ было уничто
жено.—Князья Долгоруше не только не забо
тились о предохраненш Императора, ио одинъ 
изъ нихъ, именно князь Серий Григорьевичу 
прододжалъ являться ко Двору, не смотря на 
то, что его собственный дети страдали оспой.— 
Отъ него-ли, или отъ другаго кого заразился 
Императоръ, но только известно, что онъ умеръ 
отъ оспы 18-го января 1730 года. 

Вследствие смерти Петра Втораго повелеше 
Меншикова было повторено въ 1742 году, въ 
царствоваше Елисаветы Петровны. Въ иемъ 
указывалось, чтобы въ С.-Петербурге и потомъ 
въ Москве, по прибытш Ея Императорскаго 
Величества, объявить всемъ обывателямъ, еже
ли кто оспою занеможетъ, изъ того дома ко 
Двору не приходить никому. Въ 1744 году со
стоялся второй подобный указъ, въ которомъ 

говорилось, чтобы никто не смелъ являться ко 
Двору въ продолжеше четырехъ недель, кто 
былъ въ оспе или кори.—Еще строже были 
повелешя 21-го октября 1754 года и 12 ноября 
1755 года; последними предписывалось, чтобы 
никто не смелъ являться ко Двору, у кого въ 
доме свирепствовала горячка съ пятнами. (См. 
Исторш Медицины въ Россш. Т. 3). 

Въ 1755 году приступили къ более общимъ 
распоряжешямъ для отвращешя оспы. Въ С. Пе
тербурге особенный докторъ и два лекаря 
обязаны были пещись о больныхъ оспою, корью 
и другими горячками съ пятнами. Въ томъ же 
году детей больныхъ оспою приказано было 
пршбщать св. тайнъ только въ известныхъ цер
квахъ, и то отдаленныхъ. 

Наконецъ молва объ успехахъ оспопривива
шя въ Англш, Швецш и Даши достигла Россш, 
и первая услуга, оказанная печатно въ этомъ 
отношеши нашему отечеству, принадлежитъ пе
риодической литературе. Въ журнале, издавае
момъ знаменитьшъ Миллеромъ , „Ежемесячный 
сочииешя къ пользе и увеселенш служащ1яи 

(часть 1-я стр. 37)—появилась первая, по-рус
ски написанная статья объ оспопрививанш, а въ 
следующемъ за темъ году самое оспопрививаше 
предпринято Шулииомъ. 

Нетъ ничего удивительнаго, что эта заслуга 
прииадлежитъ общей першдической литературе, 
а не медицинской; последней въ то время еще 
не существовало; она возникла не ранее 1792 
года. При этомъ нельзя не заметить, что 
въ русской службе былъ одинъ изъ врачей
писателей, познакомившихъ Европу съ оспопри
вивашемъ, именно—докторъ Яковъ Пеларино, 
оставивш1Й после себя два сочинен1я по этому 
предмету.—Рихтеръ упрекаетъ его, почему онъ 
не распространилъ оспопрививашя въ Росс1и. 
Въ защиту Пеларино мы можемъ сказать, что 
онъ прибылъ къ намъ въ 1690 году, а въ 
1692-мъ уехалъ обратно. Первое же свое сочи
неьпе объ оспопривива1пи онъ написалъ въ Кон
стантинополе въ 1714 году.—Притомъ же извест
но , что еще въ 1701 году Пеларино былъ 
протдвиикомъ оспопрививашя и сделался после
дователемъ его только после многочисленныхъ 
и успешныхъ примеровъ, которыхъ оиъ былъ 
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свидетелемъ. Впоследствш, въ одномъ 1713 
году, онъ привилъ оспу 6000 человекъ. Общее 
же распространеше оспопрививашя последовало 
въ Россш при Екатерин* И, которая подала 
высокШ примеръ, прививши оспу себ* и На
следнику Престола. Исполнение этой операцш 
поручено было барону Димсдалю. 

Одинъ изъ наиболее ревностиыхъ деятелей 
того времени въ деле оспопрививашя былъ па
сторъ 1огаинъ—Георгъ Ейзенъ. Онъ родился 
19-го января 1717 года во Франконш, учился 
въ 1ене и въ 1745 году нолучилъ место въ 
Торме въ ЛИФЛЯНДШ. Онъ первоначально зани
мался политической эконовпей и написалъ много 
сочинений по этому предмету. Въ 1769 году 
Ейзенъ обратился къ оспопрививашю и занялся 
распространешемъ его въ народе; это-то и по
служило поводомъ къ вызову его въ С. Петер
бургъ. Надобно полагать, что въ 1775 году онъ 
прививалъ оспу питомцамъ Московскаго Воспи
тательиаго Дома: въ оевральскихъ докумеитахъ 
1778 года мы находимъ, что Домъ выдалъ ему 
за прививаше оспы дтьтямъ 100 рублей. Пас
торъ Ейзепъ умеръ въ 1779 году, оставивъ 
после себя несколько сочиненш объ оспопри
вивании; одно изъ нихъ переведено на русскш 
языкъ. 

Питомцы Московскаго Воспитательнаго Дома 
также страдали отъ натуральной оспы. Мы име
емъ сведешя, что оспа свирепствовала въ Доме 
въ 1764, 1765 и 1766-мъ годахъ. Въ 1764 
году по этому случаю даже прекращенъ былъ 
въ Доме пр1емъ питомцевъ, и ихъ отсылали во 
2-е отдедеше.—Въ этомъ же году Опекунскш 
Советъ, имея съ докторами разсуждеше о ФИЗИ

ческомъ воспитанш детей, предложить оспособы 
прививангл оспы и кори. 

Въ делахъ однако значится, что прививаше 
натуральной оспы начато въ Московскомъ Вос
питательномъ Доме тотчасъ по введении оспо
прививашя въ Россш, т. е. въ 1768 году. Более 
лодробныхъ сведенш объ этомъ предмете мы 
не находимъ, за исключешемъ техъ, которыя 
находятся въ коротенькой выписке сочинешя 
Бецкаго, „Способъ прививашя оспы," напеча
таннаго въ 1791 году. Въ сочинеши этомъ, где 
говорится о правиле облегчать оспу, „заставляя 
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детей на вольиомъ воздухе забавляться и пить 
свежую воду во всякое время, а запоръ отвра
щать слабителышмъ",—прибавлено: „СЛе пра
вило наблюдено искуствомъ и прилежаИ1емъ гос
подина Доктора Мертеиса въ Москве, въ 
Воспитательномъ для приносимыхъ младеицевъ 
Доме, во время прививашя оспы , которое 
учинено тамъ 18-го Мая десяти, да 29-го того 
же месяца двенадцати младеицамъ, отъ 3 до 
ф летъ возраста. Те же действ1Я, успехъ и 
польза произошли отъ нрививашя и въ томъ 
Доме, как1Я оказались и въ Обществе Благо
родныхъ Девицъ и въ Академш Художествъ, 
какъ выше показано.а Содержание названнаго 
нами сочинеи1Я—„Способъ прививаше оспы" 
темъ любопытнее, что оно описываетъ оспо
прививан1е, сделанное воспитаиникамъ Академш 
Художествъ. Говоримъ такъ потому, что на 
русскомъ языке, особенно въ старину, не
много было оригинальныхъ сочинеши, кото
рыя бы трактовали о наблюдешяхъ, сделан
иыхъ въ Россш.—Будетъ весьма не лишнимъ, 
если въ нашемъ историческомъ очерке мы 
коснемся цитуемаго сочинешя Бецкаго, темъ 
более, что оно издано Воспитателышмъ Домомъ, 
какъ сказано, на пользу Общества, вместе съ 
другими сочинешями Бецкаго: „Краткое предо
хранительное спознаше о заразительной язве" 
и „О париыхъ россшскихъ баняхъ."—Все эти 
три сочинешя изданы въ С. Петербурге, какъ 
уже сказано, въ 1791 году, въ одномъ общемъ 
томе, въ числе 10,000 экземпляровъ и пору
чены для распространения въ публике Москов
скому Воспитательному Дому. 

Сочииешю-о„ Способе прививашя оспы "пред
послано следующее предислов1е: 

Императорская Академгн Художествъ вь 
пользу Общества объявляешь. 

„Известно, сколь превосходная опасностш 
между всеми болезнями Оспа. Она истребляетъ, 
изъувечиваетъ и безобразитъ четвертую часть 
рода человеческаго; жестоюя следств1я сея бо
лезни простираются повсюду, а наипаче въ обще
ствахъ детей, живущихъ вместе." 

„Для того Господинъ Бецкой, Президента 
Императорсюя Академ1И Художествъ, предохра
няя отъ смертоносной сей язвы воспитательный 
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заведешя, собралъ изъ чужихъ краевъ надеж
ный изв*ст1Я, о действш и польз* прививапгл 
оспы, и сообщилъ оныя Господину Доктору 
Медицины I. Г, Енишу, который, употребя осо
бдивое къ тому искуство свое, учинилъ приви
вшие воспитываемьшъ д*тямъ, не только въ учи
лищ^ при сей Академш, но и въ Обществ* 
Благородныхъ Д*вицъ, съ совершенною поль
зою." 

,,А как1Я обстоятельства прививаигя показаны 
въ рапортахъ и дневпыхъ запискахъ, поданныхъ 
Господину Президенту, оныя не примииула Ака
дем1Я Художествъ всему Обществу чрезъ С1е 
учинить известными." 

За темъ следуетъ описаше самаго оспопри
вивашя. 

,,Прививаше оспы происходило нижеследую
щимъ образомъ:—и 

,,1). Оное произведено въ Ма1* и 1юн* м*
сяцахъ, въ Обществ* Д*вицъ и въ училищ* 
при Академш Художествъ д*тямъ, коихъ было 
сорокъ. Ни одному не было меньше четырехъ, 
а бол*е десяти л*тъ. Прежде прививашя дано 
имъ слабительное л*карство для очищешя отъ 
глистъ, которымъ д*ти почти всегда подвержены. 
Для опыта не дано с1е л*карство одной д*воч
к* и двумъ мальчикамъ; и такъ и безъ онаго 
симъ троимъ привита оспа. За девять или за 
десять дней до прививашя, воздержаны дети отъ 
грубой пищи. Позволено имъ употреблять теля
тину, курятину, легк1я отъ сего мяса и овся
ную похлебку, молочное, кашу всякую, зелень 
и овощи; а для питья воду св*жую.и 

„2) Прививапге д*лано двумя способами. Перъ
вьт: Собраны за день до прививашя въ стеклян
ный сосудецъ лучнпя оспины, взятыя отъ слу
чившагося тогда въ натуральной осп* младенца. 
Обмоченъ въ оной коичикъ ланцета такъ, что 
несколько матерш къ нему прилипло. Сделана 
симъ кончикомъ д*тямъ язвинка только сквозь 
верхнюю тонкую кожу, на обеихъ рукахъ въ 
томъ м*ст*, гд* обыкновенно Фоитанелль ста
вятъ, и въ ту язвину пущена матер1Я, которая 
на ланцет* оставалась. Понеже многимъ приви
вать было надобно, и осторожность требовала, 
чтобъ привитая матертя отъ рубашекъ не стер
лась; для того положено на помянутыя язвинки 

немного хлопчатой бумаги, обмокнутой въ 
оспинной ядъ за н*сколько дней предъ т*мъ, а 
сверху пластырь: но на другой день' вс* плас
тыри сняты и больше не накладываны." 

^Другой способъ: У приведеннаго въ особ
ливую комнату больиаго, им*ющаго хорошую 
оспу, взята отъ опой матер1я на ланцеты, ко
торыми весьма осторожно прокалывано детямъ, 
между верхнею тонкою кожицею и исподнею'ко
жею и вкдадываны оспины. Тогда ни въ плас
тыре, ни въ бумаге нужды не было. Не нуж
нобъ то было и при перьвомъ способ*, когдабъ 
прививаше следовало делать одному, или по 
крайней мере немногимъ.и 

,,3). На другой день вс*мъ острижены во
лосы, для избежашя отъ нечистоты, и въ то же 
время дано легкое слабительное. Получивнпе 
прививаше препроводили по большой части шесть 
дней, не жалуясь на болезнь. Некоторые чув
ствовали уже въ четвертый день легкую боль 
подъ пахами, а на пятый въ голов*: потомъ 
имели небольшую лихорадку. У т*хъ, кои 
скоро почувствовали боль, оспа была меньше 
и легче, нежели у другихъ, которые жаловались 
позже. Но понеже при семъ прививанш пи что 
такъ дгътямъ не вредно* какъ прискорбный духъ; 
для того стараше употреблено , различными 
забавами и играми учинить имъ время, сколь 
возможно, пр1ятнымъ. Какъ скоро жаловаться 
стали, уговаривали ихъ быть по ц*лому дню на 
свежемъ воздухе. Съ начала с1е казалось имъ 
чудно, и еще чуднее т*мъ, коимъ д*тей къ 
тому побуждать надлежало. Но больные, лишь 
только одинъ часъ тамъ побыли, сами узнали 
отъ сего пользу, почувствовавъ облегчеше въ 
головной болезни и въ лихорадке, и некоторую 
въ себе бодрость. На другой день не надобно 
уже было ихъ уговаривать къ симъ забавамъ: 
лишь пробуждались, сами добровольно требо
вали быть на двор*. Во время пребывашя ихъ 
на воздух*, давали имъ часто, но не много 
пить св*жую воду, а чтобъ умножить имъ уве
селеше, сделаны были на двор* разныя ору
Д1Я игры, качели и проч. Во время утомлешя 
отдыхали они лежа подъ т*нью на тюФякахъ, 
положенныхъ на земли. Иногда и *ли они тамъ 
же въ об*дъ и ужинъ," 
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„Прим/ъчатъ должно,что во время высыпашя 
и наливашя оспы, весь Май и въ начал* 1юня 
было в*трено и холодно; но не смотря на то, 
д*ти были всегда на двор* въ тоикомъ од*я
нш: у мальчиковъ шлаоорки, каФтаны и штаны 
изъ холста; головы почти у вс*хъ не покры
ты. Н*тъ причины сему удивляться, ибо д*ти 
сш по воспиташю своему не привыкли окуты
вать себя безъ нужды тяжелою одеждою, кото
рая только жаръ въ сей бол*зии умножаетъ." 

,,4). Симъ образомъ у нихъ играющихъ 
выступила оспа. Тогда на волю имъ дано, быть 
либо на вольномъ воздух*, либо въ комнатахъ: 
но большая часть предпочли перьвое другому. 
Ни одинъ младенецъ не им*лъ припадка отъ 
простуды, ни насморка, ни кашля.и 

,,5). 1ткарства, которое они чрезъ все то 
время получали, было одно легкое чиститель
ное, данное имъ въ перьвой день лихорадки: въ 
проч1е два дни не им*ли никакого. Отъ ст
жаю только возоуха и отъ спгьжей воды-лихо
радка была такъ легка, что можно было кор
мить каждаго телячьего и курячьею похлебками; 
чего бы имъ не можно позволить, ежелибы 
лихорадка хотя мало жестока была." 

,,6). Выступление оспы у большой части 
продолжалося три дни. Оказалась прежде тамъ, 
гд* привита; по томъ на лиц*, на рукахъ, на 
т*л*, а на конецъ и на ногахъ. Сколь безчи
сленны оспины отъ естествеинаго приключешя, 
столь малое оныхъ число отъ прививашя, наи
паче при наблюдении описываемаго зд*сь спо
соба. У н*которыхъ было отъ 5 до 10, удру
гихъ отъ 20 до 30, у многихъ отъ 40 до 80, 
у н*которыхъ отъ 100 до 150 оспинъ." 

,,У тгъхъ, кои прежде прививашя не прини
мали слабительнаго, было отъ части больше ос
пинъ, отъ части происходило отъ оныхъ больше 
боли, какъ созревали." 

,,7). Оспины полны стали въ три дни поел* 
выступлешя, но прежде тамъ, гд* сначала по
явились. Какъ скоро С1е посл*довало, то вскры
вали ихъ остроконечными ножницами для вы
ведешя гноя, дабы въ кровь не вступилъ. Съ 
сего времени, то есть, какъ оспины наполня
лися, а поел* сохнуть стали, давано легкое 
слабительное всегда черезъ четыре дни. Наблю

деше обоихъ сихъ случаевъ,.весьма споспе
шествовало скорому и удобному лечешю оспы. и 

,,8). На язвшши, кои на рукахъ отъ при
вивашя, не должно класть ни пластыря ни 
мази. Делано с1е четыремъ питомцамъ, отчего 
лечеше раны у нихъ гораздо продолжительн*е 
было, нежели у другихъ, которымъ оная симъ 
образомъ не была перевязывана. Для посл*д
нихъ употреблеиъ только прил*жной присмотръ, 
что бы подъ струпомъ въ ран* гноя не было, 
которой, какъ скоро оказался, выпущенъ былъ, 
что и неоднократно происходило, покам*стъ 
оная засохла. Въ сме время рана зажила, и 
наконецъ струпъ отпалъ.и 

,,9). Въ 20-й день поел* прививашя почти 
все прошло: у большой части оспины отпали, 
и язвины исц*1ились. Во все то время ни одинъ 
изъ питомцевъ бод*нъ не лежалъ въ постел*. 
Можно сказать, что три дни только до высту
плешя оспы больны были легко, какъ выше 
показано въ § 3; и по выступлении оной ли
хорадка гораздо уменьшилась. А какъ оспа на
ливалась и подсыхала, тогда не было опять 
лихорадки, какъ при естественной осп* съ ве
ликою опасностш бываетъ." 

,,10). Должно зд*сь упомянуть еще объ 
одномъ опыт*, сд*ланномъ надъ многими, Въ 
пятой день поел* прививашя, приложеиъ не
большой тягучей пластырь къ гол*ни и къ 
икрамъ, не для того, что бы произвести пузыри, 
но чтобъ соки больше стекались къ симъ м*
стамъ, что и сд*лалось. Оспа по выступленш 
высыпала у каждаго около пластыря. И такъ 
можно симъ образомъ привести къ одному м*
сту больше оспы, и отвести оную отъ лица." 

,,11). Что касается до оспинъ, употреблен
иыхъ къ прививанпо, прим*чается сл*дующее: 
къ прививанш въ Маг* м*сяц* д*тямъ въ учи
лищ* при Академш Художествъ употребленъ 
оспииной гной не застарелой, но по большей 
части отъ такой оспы, которая лишь только 
начала наполняться. Къ прививашю въ 1юн* 
м*сяц* при Обществ* Д*вицъ, выбраны оспы 
совершенно созр*в1шя. Въ произшедшемъ отъ 
сего д*йствш разность была та, что у послФд
нихъ была оспа больше и толще, нежели у 
первыхъ.и 
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„ И такъ все къ прививанш нужное, состоитъ 
въ следующемъ: Для глистъ дать проносное; 
по томъ прививаше оспы делать, какъ показано. 
Облегчать оную, заставляя детей на вольномъ 
воздух* забавляться, и пить свежую воду во 
всякое время : запоръ отвращать слабитель
нымъ." 

Къ этому описашю Бецкой приложилъ чье-то 
письмо, присланное ему изъ Парижа, о сочи
неши Гатти, изданиомъ во Фраищи. Въ перево
да сочинеше Гатти названо: ,,Новыя разсужде
Н1Я къ употреблешю при прививаши оспы." 

Еакъ видно изъ письма, сочинеше это во 
Францш было принято неблагонр1ятио. Автору 
письма это крайне не понравилось; сделанныя 
автору замечашя онъ называетъ „легкомыслен
ными упрекашями" и хотя самъ не берется 
определить достоинство сочинешя, темъ не ме
нее изъявляетъ уверенность, что „чемъ ближе 
придетъ къ совершенству прививаше оспы въ 
Европе, темъ более почитаема будетъ книжка 
Господина Г а т я . " 

Гатти поставилъ себе задачею—исправить 
бывшш въ употреблении способъ оспопривива
шя, который онъ порочитъ, равно какъ и ле
чеше лицъ, подвергнутыхъ оспопрививанию. Онъ 
проводитъ мысль, что оспопрививаше тогда 
только принесетъ пользу, когда врачи не бу
дутъ въ него мешаться и предоставятъ его са
мому народу. Все неудачи въ оспопрививаши 
онъ также приписываетъ погрешностямъ врачей. 
Авторъ письма прибавляетъ въ скобкахъ, что 
онъ очень боится, чтобы Гатти не былъ правъ. 

Далее Гатти утверждаетъ, что пащента ни
какими лекарствами не следуетъ приготовлять 
къ оспопрививание, потому что для этого чело
векъ должеиъ быть прежде всего здоровъ, а за 
пр1умиожеше здоровому здоровья не можетъ 
взяться ни одииъ врачъ. Что касается до лечешя, 
какъ естественной, такъ и искуствеаной оспы, 
Гатти признаетъ только два способа, именно: 
содержать болытговъ веселости и сколько мож
но еъ холобП). Оспа, по его мнешю, есть болезнь 
благотворная и сделалась смертоносною только 
отъ способовъ лечешя, употребляемыхъ врача
ми. Г. Гатти,—прибавляетъ авторъ письма,— 
„не помышляетъ нимало ласкать своей собра

пи,—но я должеиъ засвидетельствовать, что ви
делъ какъ онъ лечилъ по своему способу есте
ственную оспу, и лечеше это сопровождалось 
самымъ лучшимъ успехомъ, даже у такихъ боль
ныхъ, у которыхъ оспа почитается смертель
ною.—Больнымъ, во время выступлешя оспы, 
Гатти запретилъ лежать въ постели; велелъ имъ 
быть въ веселомъ препровожденш, прохаживать
ся по комиатамъ, иаполненнымъ свежимъ и уме
ренно-холодиымъ воздухомъ." Авторъ письма 
очень доволенъ, что успехъ оправдалъ такой спо
собъ лечешя и ,,аптекарямъ не было случая, ни
же на полушку готовить для больныхъ лекарства.и 

,,Понимаю,—заключаетъ онъ ,—что способъ 
Гатт1Я очень нростъ и очень справедливъ для 
болыиаго въ Обществе употреблешя.Люди обма
нутыми быть любятъ, и чемъ меньше какое де
ло вразумительно, темъ больше къ обману ихъ 
служитъ. Ложь, подкрепляемая школьными до
казательствами, делаетъ надежными действ1я и 
въ простомъ народе, который составляетъ 19/50 

доль рода человеческаго. Не знаю, вылечимся 
ли мы когда нибудь отъ другихъ предуверенШ? 
Но каше были употребляемы до сего, останут
ся редко излечимы/4 

Хотя нисьмо о сочиненш Гатти само по себе 
и не заслуживаетъ внимаше—въ немъ только и 
есть правды, что здороваго не следуетъ лечить, 
а заболевшаго оспой следуетъ держать въ хо
лодной температуре,—темъ не менее мы привели 
его потому, что въ немъ выразился более или 
менее современный взглядъ на врачей и на ихъ 
искуство.—По отношение къ Воспитательному 
Дому Бецкой именно держался такого взгляда, 
и во многомълишалъ врачей самостоятельности. 
Онъ такъ мало думалъ о врачахъ, что даже не 
удостоилъ главнаго доктора инструкщею , то
гда какъ разослалъ ихъ не только всемъ упра
влявшшгь отдельными частями Дома, но даже не 
забылъ швейцара (Родильнаго Госпиталя) и при
вратника.—Между темъ онъ сделалъ это вовсе 
не потому, что чувствовалъ себя здесь неком
петентнымъ,напротивъ въ некоторыхъ местахъ 
онъ самъ указываетъ на медицинск1Я меры, ко
торыя нужно было принимать въ известныхъ 
случаяхъ. Такъ напр, въ инструкщи главной 
надзирательнице оиъ говоритъ следующее:,,Ко
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гда у д*тей станутъ резаться зубы, то въ оное 
время обыкновенно он* бываютъ нездоровы— 
ротъ у иихъ разгорячается, то вместо вс*хъ 
лекарствъ, которыя имъ больше вредятъ нежели 
пользуютъ, давать игрушку съ слоновыиъ на 
коиц* зубомъ, или обд*лаипымъ хрусталемъ— 
для прохлаждешя рта, а паче всего пользоваться 
чистымъ и св*жимъ воздухомъ." Въ другомъ 
м*ст* , въ инструкцш помощнику главнаго 
надзирателя, онъ говоритъ: ,,Ежели случится 
запоръ или головная болезнь, то больиаго можно 
воздержать на сутки отъ пищи, давать ему по
немногу чистой воды, а наипаче въ то время 
не подавать ребенку причины о чемъ-либо при
лежно думать или печалиться, но лучше всего 
заставлять его играть на вольномъ воздух*."— 
Сообразно такому взгляду, Бецкой подчшшлъ 
Главнаго доктора главному надзирателю, сд*
лавъ посл*дняго отв*тственнымъ за медицинскую 
часть. 

Подобный распоряжения не могли не принесть 
горькихъ плодовъ. Тогда только въ леченш 
можно ожидать усп*ха, когда врачъ не ограни
чивается однимъ выписывашемъ лекарствъ для 
больнаго, но и распоряжается его содержашемъ. 
Между т*мъ въ Московскомъ Воспитательномъ 
Дом* врачи были даже устраняемы отъ назна
чешя д*тямъ лекарствъ; эта обязанность почти 
исключительно лежала на палатныхъ надзира
тельницахъ, которыя, не им*я никакихъ ев*
д*нш въ медицин*, д*йствовади по сл*пой, ими 
самими составленной рутин*. —Съ палатнымъ 
врачемъ сов*товались только въ случа* угро
жающей смерти ребенку, т. е. когда уже ничего 
нельзя было сд*лать. Въ сущности врачъ былъ 
не больше какъ медицинскШ писарь, на обязан
ности котораго лежало записывать забол*ваю
щихъ въ лазаретный журналъ и выписывать по 
требованию надзиратедышцъ нужныя для палаты 
лекарства. Не смотря на такой странный обычай, 
отв*тствеиность за больиыхъ, въ случа* боль
шой смертности, падала на врачей, и они под
вергались выговорамъ и зам*чашямъ. Однажды 
даже былъ такой случай, что Главный Попечитель 
Воспитательнаго Дома Сиверсъ приказалъ объ
явить докторамъ, ,,что лишатся м*стъ, если не
уменьшится смертность." И всл*дъ за т*мъ 

вел*лъ обоихъ докторовъ и лекарей за нера
д*ше отставить отъ службы, между т*мъ какъ 
зиалъ, что большая смертность происходить отъ 
недостатка кормилицъ , и самъ прииимадъ вс* 
нужныд м*ры для привлечешя ихъ въ Воспита
тельный Домъ. 

Такъ какъ отъ прививной натуральной оспы, 
люди, не им*виие ея, также могли заражаться, 
какъ и отъ возникшей въ самомъ организм*, 
то естественно, что со введешемъ оспоприви
вашя, Московский Воспитательный Домъ поза
ботился объ отд*деиш варшлоированиыхъ д*тей 
отъ здоровыхъ. Съ этою ц*лью былъ прюбр*
тенъ въ Лефортовской части особый домъ, при
надлежавш1ЙБалкашину,и названный Оспенньшъ 
Домомъ. Съ достов*риостш однако неизв*стно 
производилось-ли въ немъ оспопрививаше. —Въ 
актахъВоспитательиаго Дома сохранилось пред
писаше , отъ 1-го сентября 1798 года, меди
цинскимъ чинамъ освид*тельствовать Загородный 
Дворъ, относительно удобности его для оспо
прививашя.—,,Если онъ найденъ будетъ удоб
нымъ,—сказано въ предписаши,—то и начать 
тамъ прививать оспу, а не въ Домть (Воспи
тательномъ), какъ по сге врелт дтьлалось кь 
немалому вреду и опасности вспхъ питомцевъ,и 

Изв*стио однако, что, по ветхости, Балка
шинъ домъ думали перед*лать и даже начальство 
составляло планъ и см*ту перед*лки. 25-го 
апр*ля 1799 года получено быдо изъ С.-Пе
тербурга ув*домден!е, что поправка Балкашина 
дома не утверждается, и повел*но производить 
оспопрививаше на Скотномъ или Загородномъ 
Двор*. Должно быть и зд*сь также были своего 
рода неудобства, потому что 30 шня 1800 года 
пданъ и см*та устройства оспенной больницы 
въ дом* Балкашина были иаконецъ Высочайше 
утверждены. 

Это обстоятельство почти совпадаетъ со вве
дешемъ въ Россш прививашя коровьей оспы; а 
потому если бы и быдъ перестроенъ Балкашинъ 
домъ, то въ иемъ уже не могло быть надобности, 
такъ какъ вакцииированиыхъ д*тей не зач*мъ 
было отд*лять отъ здоровыхъ. Въ 1801 году при
виваше натуральной оспы продолжалось еще на 
Загородномъ Двор*, потому что 8-го Февраля 
того же года состоялось повел*ше— прибавить 
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лекарю Козловскому къ жалованью 400 рублей— 
и еще 100 рублей за прививаше оспы на Скот
номъ Дворе, „ибо оиъ черезъ то много лишает
ся практики." 

Наконецъ Балкашииъ домъ переданъ въ ве
домство Военнаго Госпиталя, хотя 5-го апреля 
1802 года и состоялось Высочайшее утвержде
ше о продаж* его.—Въ этомъ поведении ска
зано, что Балкашииъ Домъ остается нын* пу
стьшъ, по случаю прививашя оспы въ самомъ 
Воспитательномъ Дом*, а оставлять его на слу
чай появлешя натуральной оспы между питом
цами, или на случай нечаяннаго приня т д*
тей съ оспою, не следуетъ, потому что при 
Воспитательномъ Дом* есть отделенная боль
ница, такъ хорошо расположенная, что въ ней 
можно помещать подобныхъ бодьныхъ въ осо
бенной комнат*. 

Отделенная больница была устроена еще въ 
1799 году для одержимыхъ заразительными бо
лезнями. Первоначально она помещалась въ 
Окружномъ строенш , откуда нарочно переве
дено кормиличное отдедеше въ квадратъ. Въ 
квадрате также устроена была больница для 
„легкихъ и не совсемъ прилипчивыхъ болез
ней." Впрочемъ видно, что объ отделенной боль
нице думали еще въ 1798 году, ибо въ этомъ 
году указано было въ нее, а не въ Городской 
Госпиталь отсылать зараженныхъ паслтьдствен
пою дурною болтзнею. До учреждешя же 
отделенной больницы, одержимыхъ прилипчи
выми болезнями отделяли въ самомъ Доме, 
отправляли на Загородный Дворъ, въ Го
родской Госпиталь, а въ 1799 году опреде
лено было оспенныхъ детей посылать куба слть
дуешь, по желанью Опекупскаго Совгьта.—Пра
вило объ отделеши здоровыхъ отъ такихъ 
больныхъ всегда исполнялось строго. Оспен
ныхъ детей предписано въ Воспитательномъ 
Дом* отнюдь не держать; мы даже встр*чаемъ 
примеръ, что по этому поводу выслано было 
изъ Дома на вольную квартиру семейство ле
каря Фишера. Въ 1799 году 10-го января со
стоялось предцисаше главному надзирателю, 
какъ хозяину Дома—во всехъ случаяхъ появ
лешя заразительныхъ и прилипчивыхъ болезней, 

принимать немедленно м*ры предосторожности 
и доносить Совету. 

Загородный Дворъ, какъ мы уже видели, так
же имелъ своего рода неудобства, и это очень 
естественно , потому что, служа оспеннымъ 
домомъ, онъ въ тоже время помещэлъ въ сво
емъ строеши госпиталь для одержимыхъ при
липчивыми болезнями , въ случае накоплешя 
ихъ въ Доме, и кроме того служилъ м*стомъ 
отдохновешя въ летнее рремя для взросдыхъ 
питомцевъ.—При самомъ начале,въ 1768-мъ го
ду, оспопрививаше въ Воспитателыюмъ Дом* 
производилось два раза въ неделю; въ томъ жего
ду сделано распоряжеше производить его еже
дневно. Въ 1798 году, когда запрещено было 
прививать оспу въ Дом*, приказано произво
дить его на Загородиомъ Дворе. По освидетель
ствованш его, всл*дств1е замеченной тесноты, 
Высочайше поведено было: „если въСкотпомъ 
Двортьболтъе 50 виспитанникамъ вдругъ оспу 
прививать не можно^то начать силы числомъ, 
а по выздоровленш и отправлены ихъ, ежели 
погода позволить, то привить друшмъ пяти
десяти человткамъ.—Изъ деревень, какъ вид
но въ современиыхъ документахъ, привозили 
воспитанниковъ для оспопрививашя не совсемъ 
охотно, почему въ томъ же 1798-мъ году 5-го 
октября Высочайше предоставлено было на 
разсмотреше докторовъ, чтобы по малому чи
слу привезенных?) изъ деревень дгьтей^ прививать 
имъ оспу съ сентября по октябрь. Въ 1799-мъ 
году состоялось Высочайшее повелеше делать 
оспопрививаше только въ март* и сентябре.— 
Апреля 30-го 1800-го года, по неудобству 
Оспеннаго Дома и по т*сиот* его, снова при
казано прививать оспу разомь меньшел но ча
ще возобновлять прштвапге. 

Что касается до возраста, въ которомъ про
изводилось оспопрививан1е, то объ этомъ име
ются свФдФшя только за то время, когда Мо
сковсюй Воспитательный Домъ поступидъ въ 
в*деше Императрицы Марш Оеодоровны. Го
сударыня приказала оспу прививать детямъ по 
2-му или 3-му году.—Воспитанниковъ, отдан
ныхъ въ деревни, поведено было, по дости
женш назначеннаго возраста, привозить для 
оспопрививашя въ Москву. 

4 
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Оспопрививаше^какъ было принято везд*,про~ 
изводилось только надъ здоровыми. Въ 1800-мъ 
году сентября 18-го, во время свир*пствовашя 
кори, предписано было прививать оспу только 
такимъ д*тямъ, который совершенно отъ нея 
выздоровели. 30-го октября того же года при
казано, находящимся въ Оспешюмъ Дом*, де
ревенскимъ питомцамъ вовсе оспы не приви
вать, потому что они еще не совсЪмъ освобо
дились бтъ кори, и у многихъ изъ нихъ кашель 
и опухоль около шеи. Чтобы не отдавать ихъ 
на короткое время по деревпямъ, сделано было 
распоряжеше, не въ лримФръ другимъ, оста
вить ихъ въ Москв*. 

Прививание натуральной оспы постороинимъ 
лицамъ не производилось въ Воспитатедыюмъ 
Дом*; по крайней м*р* мы не им*емъ на то 
указашй.—Т*мъ не мен*е, для обучения оспо
прививашю, допускались въ Домъ и посторои
ше. Такъ въ 1769-мъ году 18-го апреля было 
объявлено въ газетахъ, что по прошествии 
праздника св. Пасхи, начнется при Воспита
телыюмъ Дом* приеывапге оспы питомцамъ, и 
желаюпце вид*ть оное, могутъ приходить въ 
Домъ по утраагь и вечерамъ ежедневно. 

Отпускали-ли оспенную матерш изъ Воспи
тательнаго Дома постороинимъ лицамъ—также 
неизвестно; в*роятно и*тъ, потому что, при 
частомъ производьномъ появленш натуральной 
оспы, матерш можно было добыть везд*, и не 
настояло никакой надобности въ устройств* 
центральиаго оспенпаго депо, какимъ стали 
Воспитательные Дома впосд*дствш, со времени 
введения въ Россш прививашя вакцины. 

• Теперь скажемъ несколько словъ о способ*, 
кбторымъ прививали у насъ натуральную оспу, 
хотя св*д*шя наши и объ этомъ предмет* край
не не удовлетворительны. Въ упомянутомъ 
уже сочииеши Бецкаго описаны два метода, 
изъ которыхъ второй не совс*мъ ясенъ, за 
т*мъ, что нельзя понять, какимъ образомъ 
между верхнею тонкою кожицею и исподнею 
кожею вкладынаиы были оспины? Ером* этихъ 
способовъ, Общая Истор1Я Медицины оставила 
намъ описаше и другихъ способовъ, въ числ* 
которыхъ находится методъ Дгасдаля, наиболее 

интересный для насъ уже потому, что Димсдадь 
прививалъ оспу Императриц* Екатерин* II .—О 
другихъ способахъ мы только упомянемъ: жид
кШ оспенный гной, иди прямо переносился 
коачикомъ ланцета на руку прививаемаго, или 
на сделанный разр*зъ накладывались папитан
ныя оспениымъ гноемъ нитки, иди же он* при
кладывались къ поверхности кожи, лишенной 
иакожицы посредствомъ испанской мушки. Ыапи
танныя нитки им*ли то преимущество, что ихъ 
можно было сохранять въ сухомъ вид*, при
чемъ он* долго не теряли своей заразитель
ности. Такъ Тиссотъ сд*лалъ успешное оспо
прививание ниткой, которая хранилась 26 м*
сяцевъ, а Киркпатрикъ—такою, которая лежа
ла 5 л*тъ и 11 м*сяцевъ. При недостатк* св*
жаго гноя, прививали также оспу истертымъ 
струпомъ, иасыпаннымъ на райку; иногда же 
жидк1Й оспенный гной , или истертый сухой 
струпъ прикладывали на здоровую кожу и по
крывали это м*сто на бол*е иди мен*е продол
жительное время пластыремъ, чтобы оспенная 
яатер1Я удобнее могла всосаться. Бывали при
м*ры, что для дамъ оспенный гной смешивали 
съ помадой и натирали имъ т*до. Былъ даже 
случай, что одипъ англичанинъ намазалъ для 
своей дочери такой помадой иутръ перчатокъ, 
и, заставивъ носить, произвелъ ей оспу. 

Скажемъ о метод* барона Димсдадя. У одер
жимыхъ натуральной оспой онъ брадъ гной изъ 
оспинъ въ прододжеше сыпной горячки, потому 
что считадъ его въ то время бол*е д*йствитель
нылъ, а у привитыхъ— изъ прививной гноячки. Для 
совершешя оспопрививатпя онъ приводилъ пащ
еита къ больному оспой, и бралъ гной изъ 
оспины кончикомъ ланцета. Этимъ лаицетомъ 
онъ д*лалъ разр*зъ прививаемому такъ, чтобы 
онъ проиикалъ всю накожицу и достигалъ са
мой кожи. Разр*зъ этотъ былъ въ длину ни
какъ не бол*е восьмой доли дюйма. Послгй 
этого онъ расширялъ сделанную ранку боль
шимъ и указательиымъ пальцами и обтиралъ 
объ нее намазанный лаицетъ. Передъ привива
1пемъ Димсдаль давалъ своимъ пац1ентамъ см*сь 
изъ сладкой ртути, жерповокъ и рвотнаго кам
ня съ приказашемъ повторить этотъ пр1емъ и 
на другой день операцш.—Кром* того онъ пред
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писывалъ больнымъ быть па открытомъ воздух* 
и въ холодной температур*. 

Что Димсдаль считалъ необходимымъ приго
товлять приступающихъ къ оспопрививание из
вестиымъ лекарствомъ, это не удивительно, по
тому что согласовалось съ тогдашними взгля
дами на бол*знц но удивительно то, зач*мъ оиъ 
приводилъ прививаемыхъ въ комнату больнаго 
оспой?—Современники придавали такому пр1ему 
особенную важность, и хотя изъ предосторож
ности не соглашались съ Димсдалемъ, однако 
все-таки утверждали, что если прививаемаго не 
следуетъ приводить въ ту комнату, гд* нахо
дится больной, то по крайней м*р* въ ближнюю 
къ нему, илинаконецъ—въ тотъ же домъ. Ве
роятно такъ делалось для того, чтобы оспен
ная матер!Я была какъ можно свежее,—и н*тъ 
ничего мудренаго, что оттуда идетъ предубеж
деше нашей публики прививать коровью оспу 
непосредственно съ младенца, а не со стекла. 
Способъ Димсдаля пользовался такою популяр
ностью, что со времени введения его англичане 
гораздо охотнее стали прививать оспу своимъ 
детямъ. 

Въ 1798 году прививаше натуральной оспы 
упало въ Европе; оно уступило свое место бо
лее безопасному средству,—прививашю коровь
ей оспы. Вакцина также давно была известна 
индШскимъ и персидскииъ врачамъ. Уже въ 
570-мъ году епископъ лузавскШ Марш опи
сывалъ ее, какъ повальную и опасную болезнь, 
свирепствовавшую между рогатымъ скотомъ въ 
Италш и Франщи.—И въ Англш также давно 
замечали, что скотоводы не поражались нату
ральной оспой, какъ скоро заражались отъ 
гнойныхъ прыщей, 'и получали что-то въ род* 
оспинъ съ вымени коровъ. Это явлеше подало 
поводъ къ тому, что въ половин* ХУШ-го сто
летия, какъ въ Аиглш, такъ и во Фраццш начали 
говорить о возможности прививашемъ вакцины 
предохранять людей отъ натуральной оспы. Одна
ко только Дженнеру суждено было ввести вак
цииащю во всеобщее употреблеше.—Тринад
цать л*тъ онъ посвятилъ труднымъ изыскашямъ, 
прежде нежели обиародовалъ первое свое сочи
неше, сделавшее имя его беземертнымъ. Ко
ровья оспа, встречаясь въ провишияхъ Велико

британии и особенно Глочестерскомъ граФстве, 
до трудовъ Дженнера, была больше предметомъ 
наблюдешя сельскихъ хозяевъ и коиоваловъ, 
которые, занимаясь ея лечешемъ, не имели 
ясиыхъ ПОИЯТ1Й объ ея свойсткахъ.—Коровьей 
оспой они называли всякую сыпь на вымени. 
Последнее обстоятельство служило къ сбивчи
вости поняпй, и было причиною того, что опы
ты Дженнера часто бывали безуспешны и не 
разъ вынуждали его къ прекращешю изеледо
ваиш. Только поел* многочисленныхъ и часто 
повторяемыхъ наблюденш, Дженнеръ наконецъ 
убедился , что мнимыя противор*Ч1Я , замеча
емый въ д*йств1и коровьей оспы, зависели един
ственно отъ. незнания свойствъ этой болезни. 

Коровья оспа, по мяешю Дженнера,произошла 
въ Англхи отъ конской болезни ^геаве, коро
рая состоитъ въ особенномъ воспален!и ногъ 
около копыта. Русскш врачъ Бутацъ, жившШ 
въ Апгл1и около 1801 года для изучен1я оспо
прививан1я,неправильно называетъ эту болезнь— 
подседомъ, потому что подс*дъ не имеетъ ни
какого сходства съ осиеииымъ процессомъ. 
Впрочемъ этомъ вопросъ такъ теменъ, что еще 
до сихъ поръ положительно не изсл*довапъ. 
Если есть несомненные примеры происхождешя 
у коровъ вакцины,всл*дств!е перенесен1Я ея отъ 
лошадей, то, съ другой стороны, есть также 
примеры безуспешнаго прививашя гноя такъ 
пазываемаго мокреца на вымени коровъ. Несо
мненно только то,.что здесь повторяется таже 
самая истор!я, какая была съ Дженнеромъ, 
когда онъ делалъ опыты надъ прививашемъ 
коровьей оспы; въ обоихъ случаяхъ прививаше 
не всегда удавалось отъ того, что съ однимъ 
болезненнымъ процессомъ смешивали множе
ство другихъ. 

Обстоятельства, цодавнпя Дженнеру поводъ 
думать такимъ образомъ, были следующ1я: на 
аиглШскихъ Фермахъ работники-скотники за
нимались двойной работой: перевязывали боль
ныхъ лошадей и доили коровъ. По окоичаши 
перевязки, они нередко приступали къ доешю 
коровъ, не вымывши рукъ, и такимъ образомъ 
конскую болезнь переносили на вымя коровъ. 
Дженнера укрепляло въ этомъ ашеши еще то 
обстоятельство, что въ Ирландш, где за коро
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вами ходятъ исключительно женщины , ему не 
случалось наблюдать коровьей оспы. Въ высшей 
степени замечательно пророчество его по это
му поводу. „Коровьей оспы,—говорит* онъ,— 
скоро не будетъ, потому что мужчины, нере
вязываюпце лошадей, примутъ предосторожно
сти противу заражения коровъ иечистымх при
косновешемъ." 

Правъ ли былъ Дженнеръ? — покажутъ по
следукищя наблюдения; но во всякомъ случай 
нельзя не обратить внимашя на совпадеше ред
кости оспы у коровъ съ уходомъ за ними жен
щинъ. Современники Дженнера не согласились 
однако съ его мнешемъ и произвели рядъ опы
товъ, которые дали отрицательный резуль
татъ.—Они не могли искуственно произвести у 
коровъ оспы, черезъ перенесение гноя отъ боль
ныхъ лошадей*, но мы уже сказали, отчего могъ 
зависеть неуспехъ подобныхъ опытовъ? 

Въ первый разъ Дженнеръ привилъ коровью 
оспу въ 1796 году одному мальчику, а потомъ 
уже некоторымъ другимъ. Опыты эти были удач
ны, и ободрили его къ дальнейшему оспопривива
Н1Ю. Въ 1798 году, какъ мы уже сказали, онъ 
обнародовалъ свои наблюдения, и съ этихъ поръ 
вакцинащя получила право гражданства, и была 
введена мало-по-малу въ другихъ государ
ствахъ. 

Въ Московскомъ Воспитательномъ Доме про
изводилось прививаше натуральной оспы до 1801 
года; тогда уже введена была вакцинащя. Ма
терш коровьей оспы привезла въ Москву сама 
Императрица Мар1Я веодоровна и передала въ 
Воспитательный Домъ.—Первое прививание про
изведено было въ стенахъ Додоа 1-го октября. По 
возвращенш въ томъ же октябре въ С. Петер
бургъ, Государыня взяла съ собой изъ Москов
скаго Воспитательнаго Дома девочку, которую 
передала въ С. Петербургскш Воспитательный 
Домъ, для прививания отъ нея оспы петербург
скимъ питомцамъ. 

Введете вакцинйщи въ Россш совершилось без
препятственно,—и естественно, что первыми сто
ронниками его явились врачи.—Въ медицинских^ 
сочинешяхъ того времени можно встретить са
мыя жарк!я похвалы, которыми они превозноси
ли Императрицу.—„Миопя тысящи,—говоритъ, 

напр., Бутацъ, посвящая Государыне свое со
чинение (0 прививании коровьей оспы),—изба
влены отъ преждевременной смерти благотворе
ппемъ сего божествениаго средства, и безчи
слеииое множество поздыхъ нотомковъ будутъ 
одолжены жизшю единственно Твоему, Великая 
Государыня, матернему попечению." 

Но не одними только похвалами ограничились 
врачи.—Иногда встречая недов*р1в въ публике, 
а еще более—въ массе простонародья, они 
старались разсеять возникающая предубежде
шя,—и плодомъ такихъ усилш были популяр
ныя сочинения незабвениаго Мухина, имя кото
раго навеки связано со введешемъ оспоприви
вания въ иашемъ отечестве. 

Мухинъ, по свидетельству Войиакуринскаго, 
(переводчика сочинен1я„О детскихъ болезняхъа 

Генке), первый иачалъ прививать въ Москве 
коровью оспу. Онъ оставилъ после себя по пред
мету оспопрививания следующая сочинения: 1) О 
прививаши предохранительной коровьей оспы. 
Москва, 1804 года; 2) Разговоръ о пользе при
вивания коровьей оспы. Москва, 1804 г.; 3) 
Сокращеше, извлеченное изъ наблюденш надъ 
прививашемъ коровьей оспы. Москва, 1807 г.; 
4) Прибавление къ разговору о пользе приви
вашя коровьей оспы. М. 1807 г.; 5) Краткое 
иаставлеше простому народу о пользе привива
шя коровьей оспы. М. 1811 г.—Впрочемъ со
мнительно—было-ли издано первое означенное 
нами сочинеше?—На него указываетъ Война
куринскш, упоминая, что оттуда онъ почерпнулъ 
сведения о приоритете Мухина, по введешю 
оспопрививашя въ Москве. Однако сочинеше 
это не обозначено въ спискахъ сочинешй Му
хина, ни въ бюграФическомъ Словаре проФессо
ровъ Московскаго Университета, ни въ Исторш 
Медицины въ Россш—Рихтера. 

По популярному характеру этихъ сочинешй, 
наиболее важны для насъ:—Разговоръ о пользе 
прививания коровьей оспы, Прибавление къ это
му Разговору и Краткое наставление простому 
народу.—Разговоръ о пользе прививашя про
исходитъ между Медикомъ, Филантропом, Воз
ражающимъ и Сомневающимся.—Медикъ, разу
меется, отстаиваетъ оспопрививашеэФилантропъ 
восхваляетъ его, а последше два играютъ роль 
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оппонеитовъ- дело кончается темъ, что Медикъ 
убеждаетъ ихъ въ польза оспопрививашя. Въ 
Наставлеши нростому пароду, Мухинъ изла
гаетъ сперва выгоды прививашя коровьей оспы, 
а потомъ делаетъ наставленья, какъ произво
дить его. 

Если введете коровьей оспы въ Россш и 
встретило недоверье со стороны немалой части 
народа, то за то были и такье, которые горячо 
сочувствовали этому д!злу , изучали и распро
страняли его.—Изъ Разговора Мухина о польз* 
прививашя коровьей оспы, мы иаходимъ указа
нье, что кроме врачей занимались оспопривива
шемъ некоторые студенты Славяно-Греко-Ла
тинской Академш. Еще важнее для иасъ сви
детельство, что не было ни одного дня, въ ко
торый не стекалось бы въ МосковскШ Воспи
тательный Домъ множества лицъ для изученья 
способовъ оспопрививашя.—Лица эти были, по 
словамъ Мухина: „чадолюбивые отцы, господа 
подчинеиныхъ своихъ и подчиненные, отправлен
ные изъ разныхъ и самыхъ отдаленыыхъ местъ 
Россш отъ господъ своихъ въ Императорскш 
Московский Воспитательный Домъ." Замечатель
но, что это было въ 1804 году, т. е. около 
3-хъ летъ спустя по введеиш вакцинащя. 

Достоверно известно, что с<? времени введе
шя прививашя коровьей оспы, Московскьй Вос
питательный Домъ сталъ местомъ оспопривива
шя, какъ для питомцевъ, такъ и для посторон
нихъ детей, приносимыхъ въ Домъ. Врачамъ
оспопрививателямъ запрещено было съ посто
роннихъ детей требовать за свой трудъ возна
граждение. 

Съ этого же времени Воспитательный Домъ 
раздаетъ оспенную матерью всемъ желающимъ 
и разсылаетъ ее по всему государству, какъ 
по требованью различныхъ начальствъ и упра
влешй, такъ и частиымъ лицамъ. Раздача эта 
до сихъ поръ производится также безвозмездно, 
хотя и не возбранялось, кому угодно вносить 
за нея подаянье Воспитательному Дому. Такъ, 
27 Февраля 1830 года, маьорша Панютина, 
потребовавшая доставить оспенную матерью въ 
городъ Лукояновъ Нижегородской губерньи, 
внесла въ пользу Дома 5 рублей. 

Такъ какъ прививаше ььатуральиойоспы произ
водилось более или менее медленно, въ извест
ное время года и притомъ ограниченному чи
слу питомцевъ, то очень естественно, что въ 
деревияхъ оставалось много детей, не подверг
нутыхъ оспопрививашю. Если питомцамъ, нахо
дившимся въ Воспитательномъ Доме, можно было 
немедленно прививать коровью оспу, то для де
ревенскихъ питомцевъ требовались по этому 
предмету особыя распоряженья. Въ этихъ ви
дахъ, ровно черезъ месяцъ, отъ начала введенья 
вакцинацш, т. е. съ 31 октября 1801 года, 
состоялось распоряженье: привозить изъ дере
вень детей для прививки коровьей оспы.—Кро
ме того объездиымъ лекарямъ предписано бы
ло, после достаточной ихъ практики въ Доме, 
распространять оспопрививаше по деревнямъ. 
Вследствье последняго распоряженья ни одинъ 
питомецъ не миновалъ спасительной операщи, за
исключеньемъ разве техъ, которымъ оспопри
виваше делано было по нескольку разъ, но без
успешно. Говоримъ—не могло быть ни одного 
питомца,—потому что вменено было въ непре
менную обязанность—имъ всемъ прививать оспу 
еще во время пребыванья ихъ въ Доме. 

При введеши вакцинащи, между врачами гос
подствовало мненье , что прививаше коровьей 
оспы совершенно безвредно, какъ для здоро
выхъ, такъ и для больныхъ. Уверяли даже, что 
некоторыя слабыя дети, после привитья оспы, 
делались здоровее—и эту перемену приписывали 
очищенью соковъ.—Въ С-Петербургскомъ Вос
питательномъ Доме такой способъ действья увен
чался успехомъ, поэтому 3-го декабря того 
же 1801 года предписано было Московскому 
Воспитательному Дому прививать коровью оспу 
7-ми и 8-мидневнымъ детямъ, немедленно после 
ихъ внутренняго очищения. На молочницу не 
велено обращать вниманья, и приказано произ
водить привившие безпрерывпо^ дабы всегда со
хранялась свпгжал оспенная .иатергя. 

Однако последнее предписание, какъ видно, 
оказалось несовсемъ уместно,—уже въ 1804 
году велено было отправлять детей въ дерев
ню неиначе, когда пройдутъ припадки, которымъ 
обыкновешьо подвержено дитя после рожденья, 
каковы напр.—молочница , такъ называемый 
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цв*тъ, коровья оспа,—Эта постепенность въ 
вычислены припадковъ наводитъ на мысль, что 
коровья оспа считалась тогда, какъ и теперь, 
конечньшъ актомъ почти пеизбежныхъ страда
иШ новорожденнаго. Впосдедствш , если это 
распоряжение и не было отменено с1<? ,)иге, то 
отменено с!е ГасЛо, т. е. стали считать пебез
опасиымъ прививать оспу во время молочницы. 

Также скоро обратили впимаше и на спят!е 
оспы съ болышхъ детей—1806 года 23 апреля 
состоялось распоряжение: въ излишеств!* не 
снимать съ болышхъ оспы, такъ какъ отъ этого 
происходитъ воспалеше и даже антоновъ огонь. 
О случающейся же въ течеши привитой оспы 
рож*, не упоминается ни слова. 

Перейдемъ къ изложешю т*хъ измепенШ, 
который выдержала в-ъ Москва коровья ос
па. Иностранные писатели предлагаютъ снимать 
оспенную матерш въ то время, когда она про
зрачна и негноевидна, что, по ихъ наблюде
шю, бываетъ между 5-мъ и 8-мъ днями. Въ 
Московскомъ Воспитательиомъ Дом* оспа из
давна снималась только на 9-й день, бывая въ 
это время очень р*дко гноевидною. 

Это обстоятельство заставляетъ думать, что 
въ Москве вакцина имела несколько запоздалое 
течеше. Покойный Мухииъ говоритъ объ этомъ 
предмет^ даже довольно определительно въ сво
емъ примечаши къ русскому переводу „Ру
ководство о детскихъ болезняхъ" Генке.—На 
слова немецкаго автора, утверждающаго, что 
на 3-й день поел* оспопрививашя видны первые 
сл*ды, образующагося на м*ст* укола, крас
иато пятна,—нашъ ученый замечаетъ, что въ 
Москва это пятно является почти всегда не 
прежде, какъ на 4-ый день. А. И. Блумен
таль, принявши на себя обязанность главиаго 
доктора при Московскомъ Воспитательной Дом*, 
обратилъ особенное впимаше на оспу. Руковод
ствуясь иностранными писателями, онъ думалъ, 
чтоивъ Москв* можно снимать оспенную мате
рш на 8-й день-, но вскоре увид*лъ, что въ боль
шинства случаевъ оспенные прыщи къ указан
ному времени не достигали еще настоящей зре
лости. 

Впосл*дствш, наблюдая разницу въ течеши 
коровьей оспы, присланной въ Воспитательный 

Домъ изъ Могилевской и Астраханской губер
ний, врачъ Дома Клемеитовскш нашелъ достаточ
ный причины приписать эту разницу вл1яшю кли
матическихъ условш,—-и вывелъ заключение, что 
первоначальная Джепперовская вакцина,всл*дст
в1е этихъ условш, упасъ въ Москв* изменила 
свой ходъ. Впрочемъ поздн*е сделаны были Кле
ментовскимъ бол*е точные опыты, о которыхъ 
мы скажемъ ниже. 

Мы уже говорили о приказании прививать 
коровью оспу непрем*пно каждому младенцу, 
отдаваемому на воспитап1е. Это положение впо
сл*дств1и было подтверждено въ 1807 году. Но 
такъ какъ инымъ д*тямъ безуспешно приви
вали вакцину до б разъ, то апреля 28-го 1802 
года было предложено отправлять въ деревни 
вс*хъ д*тей, которьшъ оспа была привита два 
раза, но не принялась, Опытъ подтвердилъ,— 
сказано при этомъ,—что у д*тей, у которыхъ 
оспа не принималась въ известное время въ 
Дом*, принялась поел*, когда эти самый д*ти 
находились уже въ деревн*.—Такъ какъ подоб
ныхъ д*тей нельзя было оставить безъ оспо
прививашя, то въ наставлеши объезжимъ 1е
карямъ, изданномъ въ 1804 году, предписано, въ 
случа* нужды, повторять прививаше. Впосл*д
ств1и, когда объ*зж1е лекаря были отменены, 
по временамъ посылались въ деревни Фельдше
ра для оспопрививашя. Такъ въ 1852 году 
были посланы два старине Фельдшера Фельд
шерской ' Школы вместе съ окружными над
зирателями Оля прививангя оспы тгъльъ пи
томца мъ, коимъ оспа была привита въ груд
пыхъ отдгьлетяхъ по птъепольку рази* по не 
примялась,—Этимъ Фельдшерамъ давалось 10 
руб. на прогоны и порцюнныхъ въ день 30 
коп. Въ настоящее время, когда при каждомъ 
окружномъ надзирателе назначается постоянный 
Фельдшеръ , въ подобиыхъ командировкахъ уже 
и*тъ надобности. 

Но не объ одиихъ только своихъ питомцахъ 
заботился Воспитательный Домъ. Намъ уже 
изв*стио, что при самомъ начал* введешя при
вяван1Я коровьей оспы въ Россш, т. е. въ 1801 
году, было предписано Дому: распространять 
оспопрививание подеревнямъ черезъобъ*здныхъ 
лекарей , поел* достаточной практики ихъ въ 
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•• Есть однако примеръ (въ 1804 году), 
что по отношению управляющего лугапскимъ 
заводомъ, высланъ былъ къ нему язъ Воспи
тательпаго Дома лекарь для прививагпя оспы 
малолетиымъ заводскимъ детямъ. Впоследствии 
съ 1848 года миопе питомцы Воспитатедьнаго 
Дома, изъ числа передаиныхъ Министерству 
Государственпыхъ Имуществъ, служили по это
му ведомству оспопрививателями. 
, Нельзя обойти молчашемъ одинъ изъ лю~ 
бопытныхъ эпизодовъ Исторш Московскаго Вос
питательпаго Дома, именно—цогребеше коровь
ей оспы въ 1812 году.—Когда Французы подви
гались къ Москве, то опасаясь, чтобы во время 
занят1Я столицы непр!ятелемъ не перевелась 
оспенная матер1я, старили врачь Дома штабъ
лекарь Бордовскш зарылъ несколько паръ сте
колъ въ землю. 

Французы оставили Москву—вместе съ други
ми жителями возвратился и Бордовскш. Оиъ 
отрыдъ зарытую оспенную натерт и пачалъ 
ее снова прививать детямъ; замечательно, что 
она не утратила способности приниматься.— 
Бордовскш награжденъ былъ за его распоряже
1Ие ордеиомъ св. Анны, 

Было время, когда одно назваше „коровья 
оспа", возбуждало отвращеше къ оспопривива
нпо, и мнопе брезгали имъ. Врачамъ и тутъ 
приходилось бороться противъ предубеждены и 
доказывать ихъ неосновательность. Такъ какъ 
сознаше пользы вакципащи не могло поколе
бать предразсудковъ, то приходилось прибегать 
къ уловкамъ, чтобы искоренить ихъ. Въ „Крат
комъ наставлеши простому народу" Мухинъ 
оставилъ намъ, относительно этого предмета, 
красноречивое свидетельство: 

„Все люди вообще,—говорктъ онъ,—отъ на
чала М1ра и до сего времени поступали такъ, 
что увидевши новую вещь, а особливо совер
шенно неизвестную, называли ее такимъ име
иемъ, какое приходило имъ въ голову.  Я, остав
шись съ должяымъ почтешемъ къ открывшему 
оспу, додженъ сказать здесь, что оиъ, назвавши 
С1Ю предохранительную оспу: коровьей оспою, 
неумышленно произвела въ чувствахъ людей 
страшныя и иелепыя, а особливо въ простом 
народе мысли, предразсудки и суевер!Я.а 

„Безчислешше опыты, въ теченш весьма 
многихъ летъ сделанные, ясно доказали, что 
предохранительная оспа не есть коровья оспа— 
ибо капля матерш предохранительной оспы, при
витая человеку, а отъ него къ другому и такъ 
далее, прошедши рядъ людей, состоящШ изъ 
безчислеиныхъ тысячъ, хотя ниже мало не ли
шилася свойства предохранять людей отъ чело
веческой, оспы и не ослабела въ своей силе,— 
однакоже до того измеиилася въ саставе ихъ, 
что сделалась самою полезною и ближайшею 
человеку.—Почему, сообразивши обстоятель
ства настоящий прививашя оспы сей, я сыскиваю, 
что гораздо благоразумнее будетъ назвать оспу 
С1Ю предохранительною отъ человеческой ос
пы/4 

Пришло однако время, когда обстоятельство, 
которое сперва служило въ пользу коровьей 
оспы, стало служить во вредъ ей.—Перенесе
т е первоначальной коровьей оспы съ человека 
на человека—не только перестало считаться 
достоииствомъ, но ему начали приписывать при
чину утраты предохранительныхъ свойствъ вак
цины. Случаи появления натуральной оспы у 
вакцинированныхъ подали поводъ къ заключе
шю, что коровья оспа ослабела. 

Эти обстоятельства вызвали желашя—возоб
новить коровью оспу. 

Конечно всего легче было бы достичь цели 
чрезъ возможно частое прививаше вакцины, 
взятой непосредственно съ коровъ-, но должно 
заметить, что коровы поражаются оспою редко 
и притомъ слишкомъ случайно. Это заставило 
позаботиться о возобновлеши вакцины другими 
путями. 

Въ начале сороковыхъ годовъ инспекторъ 
Казанской Врачебной Управы Тиле вошелъ въ 
МедищшскШ Советъ съ запискою, въ которой 
дрказывалъ тождество натуральной и коровьей 
оспы и въ которой представлялъ результаты 
опытовъ падъ прившзашемъ человеческой оспы 
коровамъ. Онъ такимъ образомъ надеялся, по 
произволу, возобновлять коровью оспу и сде
лать ее гораздо действительнее въ отношении 
ея предохранительной силы. Кроме того онъ 
думалъ превращать натуральную оспу въ ко
ровью, чрезъ прибавлеше къ ней, во время при
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вивашя, теплаго коровьяго молока. „Медицин
скш Сов*тът принявъ въ соображеше опыты 
Доктора Бодкока и ослаблеше вакцины, пере
шедшей черезъ миллюиы людей, призиалъ необ
ходимымъ изсл'Ьдовать столь важный предмет1!», 
обративши на себя внимание шюстранпыхъ уче
иыхъ, со всевозможпьшъ тщашемъ." Но такъ 
какъ въ прививанш оспы тЬмъ или другимъ 
способомъ Тиле будетъ прививаться натураль
ная оспа, то Медицинский Совйтъ думалъ, что 
так1е важные и вмЪсПз опасные опыты могутъ 
быть дозволены не иначе, какъ по совершешюмъ 
удостовФреши въ безвредности прививашя. По
чему и полагалъ иеобходимымъ возложить изслЪ
довавпе этого предмета на особыя Коммисш, 
составлеппыя при Воспитательпыхъ Домахъ изъ 
врачей этихъ заведений и изъ самихъ члеиовъ 
Совета, предоставивъ всЪмъ вмести испытать 
прививаше оспы матер!ею, доставленною докто
ромъ Бодкокомъ. Министръ внутреииихъ дгЬлъ 
граФЪ Перовскш, утвердивъ предложеше Меди
цинскаго СовФта, отнесся къ статсъ-секретарю 
Гофману съ просьбою объ исходатайствованш 
назначешя коммисШ при С.-Петербургскомъ и

Московскомъ Воспитательныхъ Домахъ.


На представлеше статсъ-секретаря ГоФмана, 
Государю Императору благоугодио было пове
леть: собрать св^д'Ьшя о мФрахъ предосторож
ности, принятыхъ Воспитательными Домами, во 
время прививашя въ нихъ натуральной оспы. 
О С.-Петербургскомъ Воспитательномъ Дом*, 
по этому предмету никакихъ положительныхъ 
св*д*Н1Й не оказалось, за исключешемъ того, 
что кром* городскаго оспеинаго дома, у него 
былъ еще другой—оспенный домъ Выборгской 
части, на малой НевкЪ, при которомъ состояли 
чиновники для управления, врачи, наставники, 
наставницы и даже учителя. Въ этотъ домъ при
возили для оспопрививашя питомцевъ изъ де
ревень.—Въ 1800 году отд&лепле это было 
упразднено, по ненадобности, такъ какъ оспо
прививаше производилось въ Ижор*, а въ 1802 
году оспенный домъ былъ проданъ граоу Ше
реметеву. —По Московскому Воспитательному 
Дому въ дЪлахъ, уцКиЪвшихъ послЗз непр1ятеля, 
также не найдено требуемыхъ св*д*Н1Й; открыто 
только, что и зд^сь былъ купленъ домъ въ Ле

фортовской части, называвшШся оспениымъ, въ 
которомъ воспитанники поел* привитш оспы 
оставались до совершениаго выздоровлегпя, от
дельно отъ другихъ здоровыхъ д*тей, „дабы 
болЬзиь не могла сообщиться этимъ посл*д
нимъ.а Вообще о м*рахъ предосторожности, 
припимаемыхъ Московскимъ Воспитательиьшъ 
Домомъ, узнать было не отъ кого,—такъ какъ 
изъ медиковъ-совремепниковъ никого уже не 
осталось, а медиципеше журналы выроятно были* 
истреблены въ 1812 году. ^ 

Представляя эти св*д*шя Государю Импера
тору, статсъ-секретарь ГоФмаиъ полагалъ, что 
и въ настоящемъ случа* будетъ необходимо 
д&тей, подвергнутыхъ оспопрививаи!ю, отделить 
отъ прочихъ. Испрашивая разрфшеше на про
изводство опытовъ, онъ предлагалъ допустить 
ихъ не иначе, какъ по совершенномъ удостов1з
рен1и не только въ ихъ безопасности, но и въ 
безвредности для здоровья питомцевъ, что и 
возложить на особенную ответственность вра
чей, состоящихъ при Воспитательиыхъ Домахъ. 
Государь Императоръ., 16 сентября 1843 года, 
соблаговолилъ дать свое соглас1е. Уведомляя о 
томъ Опекунск!е Советы, статсъ-секретаръТоФ

МаНЪ ПрИЛОЖИЛЪ При 0ТН0ШвН1И КОШЮ СЪ ВЫ

ПИСКИ изъ сочинешя Т и л е , доставленной ему 

граФомъ Перовскимъ, ^0 тождеств* человече
ской оспы съ коровьей." 

По многократнымъ и отчасти тщетнымъ опы
тамъ , относительно перевода натуральной и 
предохраиителыюй оспы на коровъ, Тиле вывелъ 
сл*дую1щя правила, чтобы придать оспЪ предо
хранительную силу:— 

1 ) Коровы, назначаемый для перевода че
ловеческой оспы, должны быть не старше че
тырехъ или шести л*тъ, дойныя , белыя , или 
покрашен мере съ бельшъвыменемъ, потому что 
на такихъ только удобно видны образуюпцяся 
оспины. 2  ) Не выгонять ихъ въ поле , а со
держать „въ комнате", имеющей 15° по Реомюру, 

й з  ъ этой справки видцо, что оспопрививаше производилось 

въ Балкашиномъ Дом1>; тЬмъ не меп'Ье мы ие можемъ дать ей 

полной в-Ьрьг, 5 же и потому, что она составлена безъ достаточ

пэго зиаы1я Д'Ьла- Такъ паприм'Ьръ, въ приведенной выписк'Ь ска

зано, что домъ Балкашнна былъ купленъ Воспитательнымъ До

момъ, тогда какъ ыамъ положительно извЪстио, что онъ не куп

ленъ, а ваять у владельца эа долгъ его Опекунскому Сов'Ьту. 
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пищу можно .давать обыкновенную идоеше ихъ 
можетъ продолжаться.. 3 ) На задней части вы
мени, т. е. на месте, обыкновенно назначепномъ 
для привит1я, волосы обрить и самую операщю 
производить обыкиовеннымъ образомъ, съ тою 
разницею, что надрезы должны быт* нисколько 
глубже; после того вымя завязать, чтобы от
вратить треше и лизаше привитаго места. 4) Для 
привипя можно употреблять матерно натураль
ной оспы , какъ непосредственно изъ оспинъ 
взятую, такъ и сохраненную отъЮдо 20 дней 
на стеклахъ. Въ первомъ ,елуча& оспа должна 
быть жидка, прозрачна и -сверла, а<самыя оспины 
жемчужнаго цвета .; большая же или меньшая 
злокачественность оспеннаго повала и болезни 
въ человек*, отъ котораго .береъся матер!я, не 
имеютъ существеннаго вл1яшя на образоваше 
предохранительной оспы, такъ кажъ бывали при
меры, что оспа сливалась, впоследствш чернела и 
дети умирали, а прививаше оспенной матерш про
изводило совершенно доброкачественную пред
охранительную оспу. 5  ) Что же касается до 
коровы, то на третьи сутки у нея замечается 
на месте прививашя маленькая затверделость въ 
клетчатке; на пятые начинаетъ образовываться 
малый аспенноподобвый прьщъ, который между 
седьмьшъ и девятымъ днями наполняется водя
нистой , прозрачной влагой.; въ средин* его 
замечается углублеше;между девятымъ и одиннад
цатымъ днями прыщъ начинаетъ подсыхать, 
превращается въ струпъ и оставляетъ плоскШ 
знакъ. Изъ трехъ и до шести раночекъ, про
изведенныхъ привипемъ, образуется отъ одной 
до трехъ оспинъ.—Хотя между пятымъ и седь
мьшъ днями замечается въ корове ускоренное 
жидоб1ете и слабый, въ особенности въ рогахъ 
увеличенный жаръ и некоторое уменыпеше удоя; 
но общее состоянье животнаго и позывъ его на 
щ — не изменяются. 6  ) Образовавшаяся въ 
оспине на вымени пасока, можетъ быть также 
непосредственно перенесена на детей, или же 
на стекло и потомъ уже на детей; она во всемъ 
схожа съ предохранительною оспою, только въ 
первыхъ коленахъ действуетъ несколько силь
нее и вернее. 7  ) Время, въ которое должно 
снимать матерш для дальнейшего прививашя, 
определяется степенью образовашя прыща, ко

торый подлежитъ иекоторымъ кзмеиешямъ; од
нако этотъ актъ обыкновенно совершается между 
шестымъ и десятымъ днями. Назначенная для 
с е  т махер]Я также должна бшь прозрачна и 
безцветна и снята съ оспинъ жемчужного цвета. 
8  ) Что касается до видоизменешя и превра
щения натуральной оспы въ предохранительную, 
безъ ея переиесешя на корову, то оспины и 
матер1я должны иметь описанное нами .свойство; 
матер1я остается въ течеши десяти дней на 
стеклахъ, залепленныхъ воскомъ , и потомъ 
прививается обыкновеннымъ образомъ, но не 
иначе, какъ разведенная теплымъ коровьимъ 
молокомъ. Такимъ образомъ произведенная оспа 
сопровождается дважды обнаруживающеюся ли
хорадкою: въ первый разъ между трет&имъ и 
четвершмъ., а во второй—между одинпадцатымъ 
и пяагнадцатьшъ днями окружающее оспины вос
палеше бываетъ -сильнее; .самыя оспины име
ютъ въ средине также углублшпе; сверхъ при
вииыхъ оспинъ образуется иногда около привитаго 
места несколько юлыхъ оспинъ; ихъ струпъ 
совершенно походитъ на струпъ отъ предохра
нительной оспы ; но остаюпцеся после пихъ 
знаки несравненно глубже, и составляютъ при
метныя углублен1я съ явными ощутительный^ 
иногда острыми краями. Вторичная лихорадка 
постепенно ослабеваетъ и, то ранее, то позже, 
но обыкновенно въ десятомъ колене совершенно 
прекращается. Тогда можно уже прививать оспу 
съ руки на руку и безъ примеси коровьяго 
молока и не оставляя матерш некоторое время 
на стеклахъ. При несоблюденш же эт.их?ь усло
В1Й и непосредственномъ перенесеши съ руки 
на руку, образуется нередко повсеместная на
туральная оспа,ято «также несколько разъ было 
наблюдаемо. Эту повсеместную, сказаннымъ 
действьемъ «произведенную оспу, однако снова 
можно обратить въ предохранительную.— 

Получивъ предложеше статсъ-секретаря ГОФ
мана , Московск1Й Опекунский Советъ , во 
исполнеше Высочайшаго повелешя, предписалъ 
Экспедищи о воспитанникахъ МосковскагоВос
питательнаго Дома учредить Коммиспо изъ служа
щихъ при Доме врачей и изъ главныхъ докто
ровъ: Марьинской больницы— Острогожскаго, 
Голицынской—Блументаля , Павловской— Ле

5 
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венталя, доктора Ремесденнаго заведешя—Трей
тера и консультанта Московской Датской больни
цы—Высоцкаго. Медицинскш Советъ назначилъ 
съ своей стороны членами Коммисш главныхъ 
докторовъ больницъ: Городской —Эвешуса и 
Екатериненской—Поля. 

Коммис1Я открыла свои действ1Я 20 октября 
1843 года. Разсуждая о мерахъ къ приведению 
въ цсполиеше порученнаго ей дела , она , по 
тщательномъ соображении всего известнаго ей,ка
сательно подобпаго оспопрививашя за-граиицей, 
положила руководствоваться следующими прави
лами: 

1 ) Для более безопаснаго прививашя мла
денцамъ оспы, снятой съ коровъ, члены счита
ютъ иеобходимымъ: по снятш въ первый разъ 
привитой коров* человеческой оспы, привить 
ее последовательно еще несколькимъ коровамъ, 
дабы такимъ образомъ постепенно ослабить силу 
первоначально привитой оспы. 

2) Для приведешя въ действ1е этихъ опытовъ, 
просить начальство заведешя объ устройстве 
при здашяхъ Воспитательнаго Дома, какъ удоб
пейшаго, по причине помещешя онаго въ центре 
города, нужнаго помещешя для шести коровъ. 

3  ) Въ числе шести коровъ, не старее шести 
летъ, предпочтительно белой шерсти, полага
ютъ нужнымъ иметь двухъ годовалыхъ телокъ. 

4  ) Просить члена Комитета г. штадтъ-Фи
зика Острогожскаго о предписанш врачамъ по
лицш, дабы они немедленно извещали Комитетъ 
о появлеши натуральной оспы между жителями 
столицы, для снят1Я нужной для прививашя ма
терая. 

5 ) Въ заключеше главный докторъ Дома 
объявилъ, что по случаю весьма значительнаго 
недостатка въ кормилицахъ при грудиыхъ де
тяхъ, въ заведенш находящихся, онъ считаетъ 
иеобходимымъ , при такихъ невыгодиыхъ для 
здоровья детей условхяхъ, отложить производ
ство опытовъ прививашя до совершеннаго по
полнешя комплекта кормилицъ, о чемъ неме
дленно будутъ извещены члены Комитета, на что 
все единогласно и согласились. 

Для помещешя детей, избираемыхъ для опы
товъ, съ ихъ кормилицами, Коммиыя избрала 
отделенную больницу, иазначивъ для нихъ две 

или три отдельный комнаты, въ которыхъ можно 
было бы поместить десять человекъ.—Для четы
рехъ коровъ и двухъ телокъ отделано помеще
ше въ казенной конюшне на конномъ дворе и 
освидетельствовано членами Коммисш. Передъ 
этимъ старнпй врачъ Воспитательнаго Дома Рес
слеръ былъ отправлепъ на Загородный Дворъ и 
выбралъ одну буроголовую корову 5-ти летъ и 
двухъ белыхъ 4-летъ, одну телку 2-хъ летъ и 
другую 1-го года.—Штадтъ-Физика Острогож
скаго Коммис1Я вторично просила о повещенш 
полицейскихъ врачей на счетъ случаевъ появ
ле1пя натуральной людской оспы, поставляя ему 
на видъ,что для опытовъ все уже приготовлено. 

31-го мая 1844 года главный докторъ Вос
питательнаго Дома АЛЬФОНСКШ пригласилъ чле
новъ Коммисш: Поля, Блументаля и Левепталя 
собраться въ домъ мещанина Обидина, Якиман
ской части 5-го квартала, въ 1оанио-Воинской 
слободе, для снятая оспенной матерш съ одной 
больной натуральной оспой. По снятш матерш 
младшимъ врачемъ Воспитательнаго Дома,штабъ
лекаремъ Голицыискимъ, Коммис1Я отправилась 
къ приготовленнымъ коровамъ и присутствовала 
при первомъ оспопрививанш, произведенномъ 
темъ же Голицынскимъ.—Оспопрививан1е было 
неудачно: хотя казалось, что у одной коровы 
оспа принялась, потому что на месте уколовъ 
заметны были неболышя возвышешя, однако, 
по прошествш 10 дней, они совершенно исчезли. 
За темъ оспопрививание не производилось до 22 
августа, за недостаткомъ оспенной матерш. По 
временамъ хотя и получались извещешя о слу
чаяхъ появлешя натуральной оспы; но находимая 
оспа не годилась для снят1Я, потому что прыщи 
ея были уже въ перюде нагноешя. 

Съ 22 августа 1844 года опыты прививашя 
коровамъ человеческой оспы начались вновь ; 
но были вполне безуспешны.—Темъ временемъ 
пали две коровы: одна—на другой день при
БИТ1Я, другая—на третш. При вскрыли, про
изведенномъ ветерииарнымъ врачемъ Гауптомъ, 
оказалось, что оне пали независимо отъ оспы, 
вследствие другой болезни. Одинаковымъ обра
зомъ съ павшими, заболевшая третья корова, 
при попечешяхъ г. Гаупта, выздоровела. Этотъ 
ветеринаръ сообщилъ, между прочимъ, что одной 
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изъ павшихъ коровъ было 9 летъ и что г. Рес
слеръ ошибся въ ея выбор*. Выслушавъ до
кладъ г. АльФонскаго по этому предмету, Ком
МИС1Я (  4 октября 1844 г. ) положила: опыты 
продолжать, а взамеиъ двухъ павшихъ и одной 
неспособной къ прививашю, просить о покупки 
3-хъ другихъ коровъ. Далее она положила: 
просить о приглашении г. Гаупта для наблюде
Н1Я за здоровьемъ коровъ и за покупкою ихъ, 
чтобы он* не были старее требуемаго числа 
летъ. Чтобы вознаградить г. Гаупта за труды, 
Кошпння положила ходатайствовать о иазначе
нш ему приличной платы. Эти требования Ком
мисш были исполнены: коровы куплены новыя, 
а Гаупту назначено жалованье по 14 руб, 28^ 
коп. въ м*сяцъ. 

Въ продолжеше лета 1845-го года сообща
лись въ Воспитательный Домъ сведешя о слу
чаяхъ появлешя натуральной оспы,—и опыты 
прививашя человеческой оспы коровамъ про
изводились постоянно. — Опыты эти продолжа
лись и въ начал* осени- но во все время были 
также безуспешны, какъ и въ предшествовав
шемъ году. На местахъ привипя, вместо ожи
даемой правильной воспалительной реакщи, по
являлись незначительный опухлости, величиною 
въ лесной орФхъ, которыя въ течете трехъ 
или четырехъ дней совершенно исчезали. Уве
домляя объ этомъ Коммисш ( 9-го ноября 1845 
года), г. АЛЬФОНСКШ указывалъ, что появлеше 
этихъ опухлостей должно служить яснымъ до
казательствомъ, что оспенная матерья всасыва
лась; но такъ какъ правильной реакщи не было, 
то и следуетъ заключить, что прививаше нату
ральной человеческой оспы коровамъ не сопро
вождается темъ усп*хомъ, о которомъ упоми
наетъ Тиле. Далее г. АЛЬФОНСКШ указалъ, что 
по собраннымъ сведешямъ, подтвержденнымъ 
недавно прибывшими въ Россш ветеринарными 
профессорами и врачами, для изследовашя па
дежа рогатаго скота , такое прививаше и въ 
другихъ странахъ Европы не имело благопр1ят
иыхъ результатовъ. Почему,во избежание потери 
времени въ безполезныхъ опытахъ, члены Ком
мисш определили: для возобновлешя въ неко
торой степени употребляемой коровьей оспы, 

привить ее отъ детей коровамъ и о посл*дств1яхъ 
довести до сведешя Коммисш. 

1846 года 25 апреля Экспедищя о воспитан
никахъ Московскаго Воспитательнаго Дома обра
тилась въ Коммисш съ следующимъ вопро
сомъ:—Указывая на заключешя Коммисш, сде
ланныя въ последиемъ ея заседанш ( 9 ноября 
1845 г. ) , и на безвестность хода опытовъ 
оспопрививашя, Экспедищя вместе съ темъ по
ставила на видъ издержки на содержаше ко
ровъ , необходимой для нихъ прислуги и на 
жалованье ветеринарному врачу. Почему и счи
тала за нужное спросить: находитъ-ли Коммис1Я 
нужнымъ дальнейшее содержаше упомянутыхъ 
коровъ на конюшенномъ дворе? 

Вследств1е этого,3-го мая 1846 года,Коммис1я 
собралась въ последнш разъ, и главный докторъ 
АЛЬФОНСКШ довелъ до ея сведешя, что съ 10-го 
числа ноября 1845 года по настоящее время, 
многократно произведенные опыты прививашя 
предохранительной оспы (вакцины, взятой съ 
детей ) всемъ коровамъ, решительно были без
успешны и что въ одномъ только случае,—на 
10-й день после прививашя оказался на месте 
укола нарывчикъ, который впрочемъ на другой 
же день и засохъ; во всехъ же другихъ слу
чаяхъ не было замечено ни малейшей местной 
реакщи. Г. АЛЬФОНСКШ думалъ, что и дальнейшее 
опыты одинаково будутъ безуспешны. 

Сообразно этому, все члены Коммисш еди
ногласно положили: прекратить опыты, по без
успешности ихъ, и уведомить о томъ Экспеди
Ц1Ю.—Вместе съ темъ ей представлено было, 
что возобновлеше предохранительной оспы, сня
той во время эпидемш ея на коровахъ и распро
странеше ея было бы деломъ величайшей поль
зы. Подобныя эпидемш должны, безъ сомнешя, 
по временамъ встречаться въ нашей обширной 
Россш; но о нихъ не имеется никакихъ све
дешй. Члены Коммисш нашли удобнейшимъ сред
ствомъ, для достижения частаго возобновлешя 
вакцины назначить незначительную премш темъ 
лицамъ, которыя донесутъ вб-время ближай
шему медицинскому начальству о появленш оспы 
на коровахъ.— 

Такимъ образомъ окончила Коммишя свои 
з а н я т  , продолжавпцяся более двухъ летъ, 
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т. е. съ 20 октября 1843 года по 3-е' мая 
1846 г. Въ продолжение этого времени Ком
МИС1Я имела 6 заседашй: 20 октября и 26 ноября 
1843 года, 12 мая и 4 октября 1844 года, 9 
ноября 1845 года и 3-го мая 1846 года. 

Какъ ни практично было последнее предложе
ние Ковдй'исш, но къ сожалешю оно не было при
ведено въ исполнение.— Появлеше оспы на ко
ровахъ действительно встречается въ Россш, 
доказательством чего можетъ служить сдфдую
щш случай. 

7-го октября 1861 года, въ заседашн Харь
ковскаго Медицинскаго Общества было читано 
директоромъ Харьковскаго Ветерпнарпаго учи
лища Галицкитиъ разсуждеше „О польз* и 
необходимости возобиовлеюя у наеъ вакцины." 
Авторъ утверждаетъ, что употребляемая у насъ 
вакцина, съ самаго введешя предохраиительнаго 
оспопрививашя, т. . е. съ 1800 года, ни разу 
не была возобновляема, что вследств1е этого 
она значительно ослабела и отчасти потеряла 
предохранительную силу ч*резъ многократное 
перенесете съ одного человека на другаго. 

Противъ такого крайияго миешя справедливо 
возсталъ -инеиекторъ Харьковской Врачебной 
Управы- Д-ръ Горбаиевъ. Онъ поставилъ на 
видъ, что Медицинский Департаментъ Министер
ства Внутреннихъ Делъ, Императорское Вольное 
Экономическое Общество и С.-Петербургскш 
Воспитательный Домъ съ давняго времени по
дучаютъ изъ Россш и изъ за-границы оспенную 
материю, прямо снятую съ кородьихъ оспеи
ныхъ прыщей. Далее,—говоритъ оиъ,—въ од
ной Харьковской губерши, коровья оспа не 
разъ наблюдалась и, снятая съ нея матергя, 
была съ успехомъ прививаема людямъ. Въ до
казательство своихъ словъ оиъ приводить, что 
въ 1844, 1847 и 1857 годахъ оспа па коро
вахъ была наблюдаема въ Старобельскомъ уезде, 
въ 1859 году—въ слободе Подгороди* и въ 
1860 году—въ сдободахъ Нищеретовой и Але
ксеевке и въ Ахтырскомъ уезде. (Другь Здравая 
1862 №45). 

Возобиовлялась-ш оспенная материя въ Мо
сковскомъ Воспитательное Доме до 1857 года, 
иамъ неизвестно- въ этомъ же году она была 
возобновлена, хотя и случайно. Въ шие ме

сяце Медицинский Департаментъ Министерства 
Впутреипихъ Делъ прислалъ въ Домъ две пары 
стеколъ съ оспепиою матер1ей, снятой съ вы
мени двухъ молодыхъ коровъ, Могилевской гу
берши, Быховскаго уезда, въ Смолицкомъ ФОЛЬ

варке, припадлежавшемъ графу Толстому. Эта 
оспа, по уведомление Департамента, была при
вита въ сказаппомъ ИМФИШ двенадцати младеп
цамъ и имела правильный ходъ. 

Въ Воспитательномъ Доме ее привили тремъ 
младепцамъ; у двухъ она вовсе не принялась, а 
у третьяго, по отсутствие всехъ призпаковъ удав
шагося бспопрививашя, думали, что тоже не при
мется, и на 4-й день подвергли ребенка гсри
вивашю старой вакцины. Вторичная вакцинащя 
была совершенно безуспешна, а па месте пер
выхъ уколовъ на 7-й день стали обнаруживаться 
признаки вакцинныхъ прыщей. Прыщи эти раз
вивались очень медленно, и на 9-й день едва 
только могли сравниться величиною съ шести
дневными прыщами старой оспы.—Снятая съ 
этого ребенка оспенная матер1я, съ успехомъ 
была привита другимъ детямъ, а отъ иихъ рас
пространена далее.—Ходъ ея вообще, не смотря 
на правильность, былъ медленный, и впослед
ств1и, хотя она и стала протекать быстрее, 
но девятидневные прыщи ея были довольно долго 
не больше восьмидневныхъ старой вакцины. 
Младшш врать Дома КлемептовскШ, который 
прнвивалъ въ первый разъ эту вакцину, даже въ 
ноябре месяце 1858 года могъ еще у миогихъ 
детей, по меиыпимъ прыщамъ, отличить девяти
дневную могилевскую оспу отъ оспенныхъ пры
щей, произведениыхъ другою материей. 

Въ 1858 году оспенная материя возобновлена 
во второй разъ.—Она была прислана въ Воспи
тательный Домъ, въ конце октября, изъ Астра
ханской Врачебной Управы. Будучи снята въ 
мае съ коровъ, матер!я эта привита здоровымъ 
младенцамъ, распространена въ Астраханской 
губерши, и оказалась очень действительною про
тивъ натуральной оспы, наблюдавшейся тамъ 
въ зиачителыюмъ числе случаевъ. 

Эта вакцина имела противъ могилевской не
сравненно быстрейшШ Ходъ, который превосхо
дилъ даже ходъ пашей старой вакцины (вероятно 
Джениеровской), такъ что къ 8-му дню прыщев 
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ея созревали уже вполи*, а на 9-й день начи
нали подсыхать. 

Такъ какъ при разведенш могилевской ко
ровьей оспы, не была переведена старая вак
цина, при разведеши астраханской—могилев
ская, то некоторое время, по девятидневнымъ 
оспииамъ, можно было определить; какою оспою 
вакцинированъ известный ребенокъ. Прыщи 
астраханской оспы были очень велики, плоски, 
часто желтоваты и въ средин* превращались въ 
струпикъ; прыщи старой вакцины были помень
ше, молочио-бйлаго цвйта и не представляли 
еще струпика; прыщи могилевской оспы еще 
меньше, сухи и давали относительно меньшее 
количество оспенной матерш противъ последней. 

Врачъ Воспитательна™ Дома Клемеитовскш, 
который обнародовалъ эти Факты во всеобщее 
свйдйше, объяснилъ разницу въ теченш ска
занныхъ вакцинъ географическими и сощаль
ными услов1ями губерний Московской, Могилев
ской и Астраханской. 

Между тймъ обстоятельство, что въ Москов
скомъ Воспитательномъ Дом* оспа снимается 
на 9-й день, тогда какъ въ Германш на 8-й— 
подаю поводъ подвергнуть этотъ вопросъ новому 
изслйдовашю. Въ 1860 году КлементовскШ про
извелъ нисколько опытовъ иадъ прививашемъ 
вакцины, снятой на 7 и 8-мъ днФ. Оказалось, 
что оспа и въ послйднемъ случай принимается 
у насъ очень хорошо, съ тою только разницею, 
что восмидневные прыщи даютъ относительно 
меньшее количество матерш—обстоятельство 
певыгодное въ томъ отиошенш, что при боль
шомъ требовании оспы, ее ыожетъ недостать 
для снят1Я.—Впрочемъ у вакцинированныхъ 7-ми 
и 8-ми дневною матер1ею, оспенные прыщи бы
стрее совершили свой ходъ. 

Въ этомъ же году тймъ же Клементовскимъ 
и В.А. Голицыаскимъ сдфланъ былъ въ Москов
скомъ Воспитательномъ Дом* интересный опытъ, 
имйвпий цйлыо поварить предположение о при
витии вакцины, не черезъ наружные уколы, а 
черезъ внутреннее ея употребление.—Поводомъ 
къ этому послужилъ отчетъ Вйпскаго Воспита
тельпаго Дота за 1857-й годъ, въ которомъ 
упоминается объ одномъ гомеопатФ,прйготовляв
шемъ вакцииинъ (смФсь—изъ одной части све

жей оспенной матерш и 9 частей виннаго спир
та). Тамъ же сдйланъ бьмъ опытъ надъ приви
вашемъ вакцины, разведенной равнымъ коли
чествомъ 110-ти градуснаго вяннаго спирта, 
который далъ вполне удовлетворительный ре
зультатъ. 

Такъ какъ сила оспенной матерш не разру
шилась примесью спирта, то авторъ отчета, въ 
доказательство возможности прививашя ея че
резъ внутреннее употреблеше вакцинина,приво
дитъ слФдуюцце два примера. Въ первомъ слу
чай коровья оспа высыпала по всему тЪлу, 
поел* принят1Я человКзкомъ внутрь вакциннаго 
струпа.. Въ другихъ—произошло такое же вы
сыпахпе у двухъ д^тей, высосавшихъ вакцин
ные прыщи,- Авторъ отчета желалъ, чтобы ыа
блюдегпя гоиеопатовъ подтвердили, или опро
вергли выставленные имъ примеры. 

Известно, что некоторые животные яды отра
вляютъ людей только черезъ прививаше, а при
нятые внутрь—не ивНиотъ никакого ДГЁЙСТВ1Я. 

На этомъ основанш гг. Клементовсшй и Голи
цынск1Й начали сл*дующ1е опыты: 

Они сперва давали внутрь невакцинироваи
нымъ д&тшъ оспенную матер1ю, смешанную съ 
неболышшъ количествомъ воды, но отъ этого 
пргевт высыпагпе вакцинныхъ прыщей по тйлу 
ни у одного не произошло; а привитая БСЛ'ЁДЪ 

за тФмъ обыкновенньшъ образомъ вакцина при
нялась, какъ сл^дуетъ. 

За т№ь, желая поварить: не разрушается
ли оспенная матер!я дг1зйств1емъ желудочнаго 
сока?—они смешивали ее съ сокомъ, взятымъ у 
щепка, и прививали д^тямъ.—Ни въ одномъ 
случай оспа не принялась. 

Это доказало, что желудочный сокъ разру
шаетъ силу оспенной матерш, а потому вну
треннее прививаше освы совершенно безуспеш
но. Примеры, приведенные авторомъ отчета, 
должны быть объяснены другимъ образомъ и 
скорее всего т й ъ  , что моментъ употреблешя 
въ пихъ коровьей оспы случайно совпалъ съ 
поражегпемъ больныхъ варюлоидомъ (изменен
ною оспою). 

Въ 1860 году младшимъ врачемъ Воспита
тёльнаго Дома Бутляромъ производились наблю
дешя, относительно зависимости рожи отъ оспо
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прививашя. Известно, что у д*тей рожа на 
рук* начинается нередко отъ м*ста уколовъ— 
и это обстоятельство вызываетъ на вопросъ: 
им*етъ-ли она связь съ величиною ранешя при 
оспопрививании? — Еслибы это предположение 
подтвердилось, то естественньшъ образомъ отсю
да бы вытекала необходимость производить какъ 
можно меньшее ранете, т. е. прививать оспу 
самьшъ поверхиостнымъ образомъ. Бутляръ д*
лалъ прививаше не ланцетомъ и не оспоприви
вательной иглой, а перомъ Горпа, производя
щимъ не уколы, а разрезы, которые могутъ 
быть д*лаемы, по произволу, и больше и мень
ше, и мельче и глубже. Въ первомъ ряду на
блюденШ Бутляръ прививалъ оспу на одной 
ручк* поверхностными уколами, а на другой— 
довольно большими, хотя тоже поверхностными 
разрезами. Результатъ былъ тотъ, что рожа 
иногда начиналась не отъ разр*зовъ, а отъ 
уколовъ, не смотря на то, что оспенные пры
щи на м*ст* первыхъ были гораздо больше и 
сопровождались большею местного реакщею. 

Въ другомъ ряду наблюдешй Бутляръ при
вивалъ оспу разрезами, не очень поверхност
ными и не короткими, и д*лалъ ихъ въ близ
комъ разстоянш другъ отъ друга,—рожи не явля
лось. 

Въ третьемъ ряду—онъ д*лалъ разр*зы по
верхностные, коротК1е, отставлялъ ихъ на до
вольно значительномъ разстоянш другъ отъ дру
га и, не смотря на то, рожа показалась.—На
коиецъ Бутляръ зам*чалъ иногда, что рожа 
поел* вакцинацш начиналась не отъ уколовъ 
и не съ рукъ, а съ нижнихъ конечностей, т. е. 
съ ногъ. Вс* эти данныя ясно показываютъ, 
что величина ранешя при оспопрививаши не 
им*етъ непосредственнаго вд1яшя на происхож
деше рожи, которая зависитъ существеннымъ 
образомъ отъ другихъ условш, преимуществен
но отъ госпитальныхъ или эпидемическихъ. 

Выше говорено, что иногда подвергаются на
туральной осп* уже выдерживавнпе вакциниро
ваше. Это обстоятельство подало поводъ къ 
предположешю, что коровья оспа, черезъ много
кратное перенесете съ челов*ка на человека, 
ослабела и утратила предохранительную силу. 
Т*же самые случаи повели къ другому предпо

ложешю,—что коровья оспа предохраняетъ отъ 
натуральной, не на ц*лую жизнь, а только на 
изв*стиое число л*тъ, по прошествш которыхъ, 
вакцинироваше должно быть возобновляемо.— 
Всл*дств1е такого взгляда, получившаго право 
гражданства въ наук*, Правительство наше 
предписало въ 1857 году сд*лать вторичное 
оспопрививаше вс*мъ воспитывающимся въ 
казепныхъ учебиыхъ заведешяхъ и даже ниж
нимъ чинамъ въ войскахъ.—По этому предпи
сашю и сд*лано было вторичное вакцинирова
ние вс*мъ учащимся въ учебно-воспитатель
ныхъ заведешяхъ в*домства учреждения Импе
ратрицы Марш. 

Вс*хъ лицъ,подвергнутыхъ ревакцинацш,бы
ло 2077; изъ нихъ у 291-го признаковъ перваго 
оспопрививания не было.—Принялась вторично 
правильная вакцина у им*вшихъ сл*ды перваго 
оспопрививашя—158 разъ, у неим*вшихъ этихъ 
сл*довъ— ЗОразъ. Ложная вакцина у им*вшихъ 
сказанные сл*ды—330, у неим*вшихъ—95.— 
Вовсе не принялась—у им*вшихъ сл*ды 1298 
и у неим*вшихъ—166. У двухъ лицъ коровья 
осна принялась поел* прививашя ея въ д*тств* 
и бывшей за т*мъ натуральной оспы. 

Возрастъ, въ которомъ т*ло оказываетъ еще 
восприимчивость къ пришгпю вакцины, поел* 
первичнаго ея привит, былъ самый младшш— 
7 л*тъ, самый старшш—21 годъ. (У одной 
няньки, не им*вшей признаковъ перваго при
в и т  , вакцина принялась на 41 году жизни.) 
Самый раншй возрастъ къ воспринятою натураль
ной оспы поел* перваго приви т былъ 7 л*тъ; 
возрастъ, способный къ воспр1ятш вакцины 
поел* первичнаго ея прививашя и бывшей по
томъ натуральной оспы, былъ шестнадцатил*т
шй (у двухъ сказанныхъ лицъ).—Вообще изъ 
числа вс*хъ упомянутыхъ лицъ, поел* приви
вашя коровьей оспы въ д*тств* (т. е. въ пер
вый разъ), натуральная осца явилась: у им*в
шихъ сл*ды этого прививашя—42 раза, у не
им*вшихъ ихъ—23 раза. 

На долю Воспитательнаго Дома къ числу 
ревакцинированныхъ относятся воспитанницы 
Николаевскаго Сиротскаго Института и няньки 
Дома. Изъ 724 первыхъ вторичная вакцина 
принялась:—у им*вшихъ сл*ды перваго оспо
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прививашя 46 разъ, у неимевшихъ этихъ сле
довъ 6 разъ.—Ложная вакцина принялась—у 
имевшихъ следы 10 разъ, у неимевшихъ—75 
разъ. Безуспешно было вторичное оспоприви
ваше у имевшихъ следы первичиаго привива
ше—533 раза и у неимевшихъ—54 раза. 

Число всехъ нянекъ было 204; изъ нихъ 
вторичная вакцина принялась—у имевшихъ сле
ды перваго оспопрививашя 6 разъ, у неимев
шихъ такихъ следовъ—19 разъ. Ложная оспа не 
принялась ни у одной. Вторичная вакцина не 
принялась у имевшихъ сказанные следы 156 
разъ и у неимевшихъ ихъ—23 раза. Два случая 
удавшагося вторичиаго вакцинировашя, после 
перваго успешнаго оспопрививашя и бывшей 
за темъ натуральной оспы, относятся къ нянь
камъ. 

Но гораздо любопытнее опыты ревакцинацш, 
сделанные, по предложешю г. главнаго доктора 
А. И. Блументаля, ординаторомъ Бутляромъ, 
любопытнее потому, что ревакцинащя была сде
лана вскоре после перваго оспопрививашя.— 
Число всехъ опытовъ простирается до 14-ти-, 
изъ нихъ у 6 детей второе оспопрививаше про
изводилось спустя 5—8 месяцевъ после перваго, 
у двухъ черезъ 10—15 месяцевъ , у одного 
черезъ 2 месяца, у двухъ черезъ 1 месяцъ, 
у двухъ черезъ 2 недели и у одного черезъ 
11 дней. 

Во второй разъ оспа принялась, только у 
четырехъ,при сдедующихъ обстоятельствахъ:— 

а. ) У 8-ми месячной девочки здороваго тело
сложешя, оспа въ первый разъ была привита 
за 6; месяцевъ, но оспенныхъ рубцовъ на теле 
не было видно; второе оспопрививаше,—по 
одному уколу на каждомъ плече и предплечш 
дало: на правомъ плече и предплечш и на ле
вомъ плече по одному хорошему прыщу. Прыщи 
эти употреблены для дальнейшей вакцинацш 
другому ребенку и произвели хорошую оспу. 

в. ) У 10-ти месячнаго, крепкаго телосло
жешя мальчика, первое оспопрививаше, сделан
ное за 8^ месяцевъ, оставило на каждомъ пред
плечш по два рубца; ревакцинащя на левомъ 
предплечш и на обоихъ бедрахъ по одному 

уколу, дала прыщъ на левомъ бедре. На 9-мъ 
дне этотъ прыщъ употребленъ для вакцинацш 
ребенку, и у него въ свое время произвелъ 
вакцинные прыщи и реактивную лихорадку. 

с .  ) У 11-ти месячнаго здороваго мальчика, 
оспа была привита въ первый разъ за 10 ме
сяцевъ и на каждомъ предплечш оставила по 
одному рубцу. Ревакцинащя сделана на левомъ 
плече, предплечш и на левомъ бедре по два 
укола; на правомъ бедре 1 уколъ. У ребенка 
въ свое время на левомъ предплечш образовал
ся одинъ прыщъ, а на бедре два прыща; но 
эти прыщи не были годны для дальнейшей вак
цинацш. 

д.) У двухъмесячнаго ребенка, слабаго тело
сложешя, первое оспопрививаше произведено 
было за 3 недели и оставило на левомъ пред
плечш 3 рубца. Ревакцинашя сделана по одному 
уколу на обеихъ сторонахъ подъ мышками. 
Прыщъ образовался только на правой сто
роне. 

Такъ какъ первое наблюдете не доказательно, 
потому что, по неим*шю у ребенка рубцовъ 
на теле, остается сомнеше въ успехе первой 
вакцинацш ; третье потому, что ревакцинащя 
дала въ немъ ложную оспу.—Только второй 
и последит опыты могутъ считаться доказываю
щими слабую возможность ревакцинацш, бы
стро другъ за другомъ следующими разами. 
Темъ не менее, какъ ни слаба эта возможность 
и какъ не редки будутъ подобные случаи, они 
все-таки доказываюсь , что коровья оспа мо
жетъ приняться вновь, вскоре после перваго 
прививашя. 

Прививаше коровьей оспы неоспоримо счи
тается величайшимъ благомъ для человечества, 
не смотря на попытки возсташя противъ него, 
бывния въ последнее время. Противники его 
ссылаются на цифры, доказывающ1Я что со вре
мени введешя оспопрививашя количество уми
рающихъ отъ некоторыхъ болезней и въ осо
бенности отъ легочной чахотки—увеличилось. 
Господа эти забываютъ однако, что средняя 
продолжительность жизни въ наше время во
обще увеличилась, и конечно немалое участ!е 
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принимаетъ въ этомъ оспопрививаше, сохра- чаще обнаруживается чахотка. Это благодф

няющее миллюны людей, которые въ прежнее яше МосковскШ Воспитательный Домъ оказалъ 

время погибли бы отъ натуральной оспы. Уве- слишкомъ четыремъ стамъ тысячъ челов^къ, 

личившаяся смертность отъ чахотки доказываетъ не говоря уже о томъ множеств* стеколъ съ 

только то^ что мнопе люди съ насд^дствен- оспенного матер1ей, которую онъ роздалъ и 
нымъ расподожешемъ къ ней, въ прежнее время разослалъ по вс*мъ концамъ обширнаго нашего 
умирали еще въ дйтств* отъ натуральной оспы, отечества. 
не доживъ до того возраста, въ которомъ наи



о Бо«таняхъ и СМЕРТНОСТИ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ


въ московскомъ ВОСПИШЕЛЬШПЪ ДОЙ№. 

При непостоянстве всехъ земиыхъ вещей и 
отношешй, каждое учреждение человеческое 
темъ любопытнее, чемъ долее существуетъ; 
ибо тогда можно следить за его развитьемъ, и 
драгоценный указашя опыта собираются лишь 
съ течешемъ времени. Такимъ именно пред
ставляется учреждеше Московскаго Воспита
тельиаго Дома: уже сближается конецъ перваго 
столепя со времени его осиовашя Великой Госу
дарыней—СТОЛГЁТ1Я,БЪ продолжение котораго это 
учреждеше было поддержано благородными друзь
ями человечества и достигло важнаго зиачешя. 

Московски Воспитательный Домъ, съ начала 
своего существования по 1 января 1863 года, 
прииялъ подъ свой кровъ 456.988 детей; ци
Фра приноса младенцевъ въ текущемъ году 
будетъ вероятно около 12.000. И такъ итогъ 
детей, отданныхъ въ Домъ, въ продолжеше сто
лет1я, составитъ около 470.000. Вотъ сколько 
человеческихъ существъ вступило въ жизнь 
безъ иапутств!я родительской любви, материн
скихъ попечешй!—Вотъ сколько младенцевъ, 
рождегпемъ своимъ, принесли матерямъ не ра
дость, а стыдъ, смущение, печаль и затрудне
Н1я! Вотъ какое было поприще для благотво
рительности Московскаго Воспитательнаго Дома! 

Знаемъ, что эту благотворительность не все 
оцениваютъ одинаково. Знаемъ что, по мнению 
некоторыхъ, воспитательные дома, прикрывая 
следствья порока, потворствуютъ безнравственно
сти; изъ это говыводятъ смелое заключеше, что 
учрежден1е воспитательныхъ домовъ не должно 
быть допускаемо. Но такой взглядъ, хотя и име

; етъ некоторую долю истины, далеко необнимаетъ 
всего предмета. Учреждеше Московскаго Воспи
тательнаго Дома было въ свое время вызвано об
щественною потребностш действительною, хотя 
и печальною, и потребность эта не умалилась: 
такова практическая точка зрешя. Кто же не 
знаетъ, что однимъ изъ побужденш къ учреж
дешю Дома было то, чтобы женщинъ, впавшихъ 
въ проступокъ, отклонить отъ преступления— 
отъ детоубШства. Нетъ сомнешя, что вне-брач
ныя сближешя половъ противны законамъ нрав
ственности: ихъ порицаетъ церковь, не одобря
ютъ ихъ и граждаисшя постановлешя. Но пра
вительственныя воззрешя не могутъ не принимать 
въ расчетъ несовершенствъ человеческой при
роды и особенно несовершенствъ общественнаго 
устройства. Пока нравственное воспиташе на
рода недостаточно; пока вступлеще въ бракъ 
способиыхъ къ нему молодыхъ людей и девицъ 
затрудняется множествомъ сощальныхъ услов!Й; 
пока этотъ союзъ, который долл^енъ бы освя
щать и возвышать влечеюя сердца, будетъ 
часто заключаться по совершенно другимъ со
ображешемъ;—пока будетъ усиливаться ро
скошь, а съ нею и жажда наслаждешй; пока 
развит1е промышленности будетъ сопряжено съ 
иепомериымъ обогащешемъ однихъ и иищен
ствомъ другихъ—до техъ поръ администращя 
не можетъ быть безпощадною къ человеческой 
слабости, къ жертвамъ несовершенства сощадь

ныхъ отношенгй 
Но обратимся къ прямому предмету нашей 

статьи—къ наблюдешямъ медицинскимъ и дан
6 
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иьшъ медико-статистическимъ. Не можсмъ од
нако не сделать предварительно того зам*чашя, 
что МосковскШ Воспитательным Домъ не оказался 
безплодньшъ для медицинской пауки. Зд*сь мож
но наблюдать бол*зни перваго возраста жизни 
чаще, нежели гд* нибудь въ другомъ м*ст*—и 
так1Я наблюдешя раскрывали одну изъ самыхъ 
темныхъ областей патологш. Великое число 
призр*ваейшхъ въ Воспитателыюмъ Дом* мла
деицевъ даетъ способы къ прюбр*тешю в'Ьрнаго 
поняпя о соотношенш между числомъ забол*
вающихъ и умирающихъ въ самомъ раннемъ 
возраст*. Нельзя однако не пожал*ть о томъ, 
что отъ первыхъ десятил*тш в*коваго суще
ствоватя Воспитательная Дома осталось весь
ма мало медицинскихъ зам*токъ, такъ что при 
исторической группировки медицинскихъ Фак
товъ необходимо являются пробелы; по за то 
св*д*Н1Я, относящ1яся къ посл*днимъ десятн
л*т]ямъ, полны научнаго интереса. ' 

Если разделить общее число вс*хъ принесеи
ныхъ въ разные годы въ Воспитательный Домъ 
д*тей на число л*тъ, то получимъ среднее число 
4.689. Но разсматривая отдельные годы, ви
димъ , что число поступавшихъ д*тей было 
чрезвычайно разнообразно. Въ начал* суще
ствовашя Дома прииосъ былъ очень невеликъ; 
но потомъ, за незначительными исключениями, 
приносъ постепенно возрастала Такъ въ пер
вые три года циФра ежегоднаго приноса д*тей 
не составляла 1000; съ 1767-го года, въ про
должеше 30»л*тъ, она держалось между 1000 
и 2000, за исключетемъ однако 2-хъ л*тъ— 
1771-го (года моровой язвы), когда она не 
достигла до 900, и 1772-го—до 800; съ 1797 г., 
въ продолжете 9 л*тъ, приносъ былъ выше 
2000. Съ 1806, въ течете 12 л,  — выше 3000, 
исключая 1812 и 1814 гг., въ которые принесе
но менФе 3000 въ годъ, и 1813— меи*е 2000. 
Съ 1818 г. циФра приноса въ продолжение 6 
д*тъ, выше 4000*, съ 1824 г., въ восемь л*тъ, 
переходитъ за 5000. Въэтотъ перюдъ времени 
только въ 1830 году (годъ холерной эпидемш) 
принесено д*тей мен*е 5000. Съ 1832 г., въ 
течеше 13 л*тъ, число это то возвышается съ 
6 до 8 тыс.,то снова уменьшается до 7 и 6 тысячь. 
Съ 1845 по 1849 г. оно превышаетъ 8000; съ 

1850 по 1852 г.—9000; съ 1853 по 1856 г. 
—10000, съ 1856 г. ежегодно возрастаетъ до 
И  , 12, 13 и 14 тыс.; по въ 1860, 1861 годахъ 
сноса достигаетъ только 13 тыс., авъ 1862г.— 

12 тысячь. ЦиФру эту, в*роятно, не превзой
детъ прииосъ д*тей и въ 1863 году. 

Хотя чило прииесенныхъ д*тей , взятое въ 
отдельные годы, показываетъ болФе или мен*е 
значительный отступления отъ возрастающей про
грессш, но если соединить эти числа въ 10-л*т
1ие периоды, то прогресс1я представится посто
янною. Это ясно видно изъ следующей таблицы. 

Съ 1764 по 1774 г. всего принесено д*тей 9.457 
— 1774—1784 — — — 12.537 
— 1 7 8 4 - 1 7 9 4 — — 13.442 
— 1794—1804 — — — 21.074 
— 1804—1814 - — — 30.617 
— 1814—1824 — — — 39.179 
— 1824—1834 — — — 56.877 
— 1834—1844 — — — 71.709 
— 1844—1854 — — — 90.184 
— 1854 —1864 — — —123.912 

468.988. 

Со времени1 открыпя заведения до 1 января 
1863г. въ Воспитателыюмъ Дом* умерло 116.504 
младенца, следовательно величина смертности 
между ними обозначается 25,60°/0. ОбщШ вы
водъ такого большаго процента представляет
ся результатомъ того ысключительиаго состоя
яшя, въ какомъ находилось заведете въ первые 
годы своего существования, когда былъ значи
тельный недостатокъ въ кормилицахъ, появлялись 
смертельиыя оспенныя эпидемш и наконецъ—чи
сло приносимыхъ д*тей было несообразно съ ве
личиной пом*щенп1,такъ какъщпемъихъ начался 
прежде нежели окончена была постройка Дома. 
Если же принять въ разсчетъ число умершихъ 
д*тей въ посл*дше 40 л*тъ , т е. въ тотъ 
промежуток?» времени, когда заведете совер
шенно устроилось и гипеническ1я его условия 
улучшились, то процеитъ смертности между 
грудными д*тьми, во время ихъ пребыватя въ 
Дом*, достигаетъ только 22,39. Д*ти остают
ся въ Дом* приблизительно только до конца 
втораго м*сяца жизни; потомъ, для дальн*йшаго 
воспитания, отсылаются въ деревни , и , чтобы 
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найдти величину смертности па первомъ году 
жизни, что преимущественно имеетъ иитересъ 
въ медико-статистическомъ отиошетйи , нужно 
иметь точную цифру смертныхъ случаевъ между 
детьми по деревнямъ и притомъ по различиымъ 
возрастамъ. Определить эту цифру за все сто
Л'Лте чрезвычайно затруднительно. Для такого 
исчисления нужно было-бы сделать тщательную 
выборку изъ книгъ, въ которыхъ, при имени 
всякаго принятаго ребенка, тотчасъ отмечалось 
время его смерти, какъ получалось сведение о 
томъ изъ деревни. Хотя эта копотливая работа 
и была предпринята; но выборка сделана только 
за 25 летъ. Впрочемъ такой перюдъ времени 
можетъ дать довольно верные обшде выводы. 
Въ этотъ промежутокъ смертность на первомъ 
году жизни (включая сюда и число умершихъ 
въ Доме) колебалось между 34 и 5б°/0; средняя 
же величина смертности выражается 47,24°/0. 

Сравнивая смертность между детьми въ на
шемъ Воспитательномъ Доме, съ смертностью 
детей такихъ же заведешй во Франщи и Австрш, 
она непредставляется иеслишкомъ значитель
ною; но если сравнить ее съ смертностью з^
конныхъ детей, остающихся въ своихъ семей
ствахъ, то она будетъ велика. Впрочеазъ и 
последняя очень значительна въ Россш. Изъ 
числа всехъ умирающихъ ежегодно въ Россш, 
53, 77°/0 составляютъ не перешеднпе 5-летпяго 
возраста, а 31,89°/0 изъ общаго числа умершихъ 
относится къ окончившимъ жизнь на первомъ 
году своего существовашя. 

Отчего происходитъ такая огромная смертность 
въ детскомъ возрасте?—Кажется, здесь прежде 
всего нужно иметь въ виду общШ законъ при
роды, по которому во Бсехъ страиахъ и при 
всякомъ климате наибольшая смертность заме
чается между самыми юными возрастами. Во 
всемъ органическомъ царстве изъ безчислен
иаго множества едва появившихся зародышей 
большая часть вскоре погибаетъ и, относитель
но, лишь немноие изъ иихъ достигаютъ пол
наго р а з в и  т и надлежащей зрелости. Природа 
даетъ жизнь несравненно большему количеству 
зародышей, нежели сколько нужно для поддер
жашя родовъ и видовъ. Она творитъ это' въ 
мудромъ предвиденш того уничтожения, кото

рому подвержены юные организмы, не обладаю
гще, по своему нежному строешю, достаточной 
силой сопротивлешя внешнимъ разрушительными* 
вл1яшямъ. При такомъ общемъ законе природы 
понятна большая смертность въ детскомъ возра
сте. Впрочемъ она неодинакова въ разныхъ стра
нахъ ич повидимому, зависитъ не столько отъ 
климатическихъ условШ, сколько отъ сощаль
ныхъ отпошешй. 

Если въ народонаселенш жизненныя отноше
шя неблагопр1ятны, то, обыкновенно, и смерт
ность бываетъ велика и, главнымъ образомъ, 
относится къ детскому возрасту. Вместе съ 
темъ плодовитость въ этихъ страпахъ обыкно
венно бываетъ значительна, и количество рож
денш идетъ пропорщоиальцо съ смертными 
случаями. Такъ, иаприм; въ Россш одинъ ро
дивпнйся приходится на 23,96 жителей, въ 
Пруссш лишь на 25,47, въ Англш на 30,06, 
въ Норвегш на 30,35, въ Бельпи на 32,83, 
во Францш дажена35,82. Зато одинъ смерт
ный случай падаетъ въ Россш уже на 30,97, 
въ Прусш только на 33,85, въ Бельгш на 40,80, 
во Фраищи на 41,75, въ Англш на 43,79, 
въ Норвег1и же лишь на 51,77 жителей(*). 
Эти циФры показываютъ, что тамъ, где смерть 
собираетъ обильную жатву, природа старается 
пополнить убыль избыткомъ въ числе раждакь 
щихся. Однако въ этомъ еще не заключается 
истиниаго пополнешя народонаселешя страны. 
Частые роды, конечно, вознаграждаютъ число 
убывшихъ, но не пополняютъ внутренняго до
стоинства населен1Я, потому что обмеиъ мерт
БЫХЪ и живыхъ преимущественно совершается 
въ раинемъ возрасте, цветъ нац!и редко пере
живаетъ молодость и государство поэтому остает
ся бедиымъ производительными элементами. 

Подобные Факты замечаются везде, где жиз
ненныя условия не могутъ быть устроены надле
жащимъ образомъ, для того, чтобы противодей
ствовать вреднымъ Бл1яшямъ, грозящимъ пре

( * ) Цифры, отиосящ1яся къ Россш, найдеыы исчислеи)емъ но 

ОФФИщадьиымъ давньшъ за 7 л'Ьтъ [ 1850—1856 гг, } докторомъ 

А. Бдумеиталемъ. См. Московскую Ыедицицскую газету 185У г. 

№№ 05 и 46 въ стать* доктора А. Блумеыталя «О услов1яхъ иародо

паселев!Я, въ Россш.». Цифры, О1носяш1яся къипострапиьшъ госу

дарствамъ заииствовааы изъ сочииеа1Я про-ьессора 8. Е. \Уар

раеия 'а—«А^етеше Воуб1ксгипйя—54а115Ик. Ы'1рг\$, 1859 г.» 
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имущественно молодому покол*шю. Бедность 
въ этомъ случай играетъ, весьма важную роль. 
УШегшё и (-аврсг доказали, что большая или 
меньшая смертность зависитъ отъ скудости или 
достаточности средствъ паселешя. Первый, 
разсматривая смертность въ различныхъ окру
гахъ Парижа, нашелъ, что она представляется 
совершенно въ обратномъ отношеши съдоволь
ствомъ жителей. Посл*дшй сравнилъ смертность 
между графскими и княжескими родами Европы 
съ смертностью между бедными жителями Бер
лина,—и пришелъкъ тому результату, что изъ 
1000 родившихся у первыхъ умираетъ, не до
стигнувъ 5 л*тъ отъ рождения, 57, а у посл*д
нихъ—345челов*къ. Изсл*довашя аиглшскихъ 
статистиковъ показали, что изъ 100 родившихся 
умираетъ на первомъ году жизни у англшскихъ 
§еп1гу 10, средняго сослов1Я—21 , рабочаго 
класса—32; по истечеши же 5 л*тъ §еп1гу уми
раетъ 1 8  , средняго сослов1Я—39 и рабочаго 
класса - 56. 

Если смертность въ д*тскомъ возраст* съ 
одной стороны сама по себ* значительна, а съ 
другой можетъ еще усилиться, всл*дств1е не
достатка попеченш , бедности и другихъ при
чипъ, то понятно, почему между незаконнорож
денными детьми смертныхъ случаевъ должно 
быть бол*е, нежели между законными. Первые, 
не только съ самаго рождешя, или вовсе ли
шены материпскихъ попеченШ, или пользуются 
ими въ ограниченной степени, но еще во время 
утробной жизни подвергаются вляшямъ, ко
торыя должны бол*е или мен*е задерживать 
ихъ свободное и правильное развитее. Если 
законная жена съ радостно прив*тствуетъ свою 
беременность и особенно заботится о томъ , 
чтобы плодъ достигъ правильнаго р а з в и т  , то 
для женщины, беременной вн* брака , такое 
состоите нередко служитъ источникомъ огор
чешя и страха. Она старается скрыть свою 
беременность и потому ни въ одежд*, ни въ 
образ* жизни не соображается съ своимъ по
ложешемъ и часто умышленно подвергаетъ себя 
т*мъ вл1яшямъ, которыя могутъ не только ме
шать правильному развитш плода, но и вредить 
самой жизни вего. Поэтому при вн*брачиомъ 
союз* половъ не только является на св*тъ 

большое число мертворождеиныхъ д*тей, но и 
родившаяся живыми им*ютъ меньшую способ
ность къ жизни и подлежатъ большей смерт
ности. Такъ , по нечисленно \Уарраеиз'а, въ 
Берлин* величина смертности между законными 
д*тьми, рожденными живыми,на первомъ году ихъ 
возраста, составляетъ 19, 9°/0, незаконными — 
36, 8; въ Стокгольм*—законными 22, 2, не
законными— 42, 2; въ Мюнхен* —• законными 
29,2°/0 незаконными—33,8°/0. 

Такъ какъ въ воспитательные дома посту
паютъ, главн*11шимъ образомъ, незаконный 
дфти, то уже въ одпомъ этомъ обстоятельств* 
должно искать причины усиленной смертности 
въ такихъ заведешяхъ. Но къ этому нужно 
присоединить друпя, свойствепныя посл*днимъ 
обстоятельства, усиливающая смертность. Зд*сь 
на первомъ план* стоятъ затруднешя, при изъ
искаши средствъ къ вскормлешю, сообразному 
съ природой. Нередко въ этихъ заведешяхъ 
ощущается большой недостатокъ въ кормили
цахъ, такъ что или н*сколько д*тей поручают
ся одной кормилиц*, или д*ти вскармливаются 
искуственно; въ обоихъ случаяхъ , какъ это 
известно изъ нашихъ многол*тнихъ наблюдений, 
легко и часто развиваклщяся бол*зни служатъ 
источникомъ большой смертности между д*тьни. 
Хотя въ наше заведете нередко является зна
чительное количестЁо кормилицъ, за вс*мъ 
т*мъ число приносимыхъ д*тей часто превы
шаетъ число кормилицъ на 10,20 и даже на 
50°/0. Какъ только недостатокъ кормилицъ пре
вышаетъ 10°/0, тотчасъ зам*чается усиленная 
смертность между д*тьми. Потому-то 1857 г., 
когда недостатокъ въ кормилицахъ достигъ 50°/0, 
былъ однимъ изъ т*хъ годовъ, въ которые, въ 
посл*диее время существовашя нашего заведе
Н1я, оказалась наибольшая смертность (32,09). 
В*роятно для изб*жашя этого, а также по 
Финаисовымъ соображетямъ, некоторые воспи
тательные дома, тотчасъ, по пр1ем* д*тей, от
сылаютъ ихъ въ деревни, гд* содержан1е д*тей 
обходится несравненно дешевле, и въ Дом* 
оставляютъ только слабыхъ и больныхъ. Ко
нечно эта м*ра нисколько устраняете недоста
токъ въ кормилицахъ, за то питаше д*тей едва
ля ставится въ лучш1я услов!я. Крестьянки, 



при необходимости исправлешя своихъ еже
дневиыхъ работъ, пачипаютъ очень рано давать 
детямъ вместе съ грудью и другую пищу, какъ 
напр, кисель, саламату и т. п.; а такая пища 
не соответствуем самому устройству пищевари
тельныхъ детскихъ органовъ; почему вскоре 
появляются у детей признаки весьма серьез
ныхъ болезней. У иасъ большинство крестья
нокъ , по прибытии изъ Воспитательпаго Дома 
въ деревни, тотчасъ же отнимаютъ детей отъ 
груди и воспитываютъ ихъ па рожке. Безъ со
мн'Втия отъ этого обстоятельства зависитъ не
обыкновенно большая смертность питомцевъ, 
на первомъ году ихъ жизни, и въ иностраиныхъ 
воспитательныхъ домахъ, откуда ихъ отсылаютъ 
тотчасъ по приносе; и, конечно, она была бы 
у насъ еще значительнее, еслибы дети отсы
лались по деревнямъ тотчасъ после ихъ прхема. 
Гипеничесшя услов1Я, при которыхъ живутъ 
наши крестьяне^ еще менее благопр1ятны, чемъ 
за-границею; между темъ незаконный дети, боль
шею частш слабыя, нуждаются, по крайней мере 
въ первые два месяца жизни, въ такомъ тща
тельномъ уходе, какого не могутъ имъ доста
вить крестьянки, при всей доброй ихъ воле. 

Дальнейшая причина возвышенной смертности 
между детьми, остающимися въ заведенш , въ 
продолжение несколькихъ недель , неизбежна 
при частой необходимой перемене кормилицъ. 
Нередко случается, что въ Московскомъ Вос
питательномъ Доме изъ огромнаго числа кор
милицъ, одне заболеваютъ, друпя, по своимъ 
семейиымъ обстоятельствамъ, выписываются въ 
деревни, не будучи въ состоянии вывести съ 
•собою питомца, наконецъ некоторыя, большею 
частно жены солдатъ или мещапъ, приходятъ 
въ Домъ, не имея иамерешя взять ребенка съ 
собою; почему мнопя изъ детей, какъ въ са
иомъ Доме, такъ и при отправлении по дерев
иямъ, по необходимости, должны быть пере
даваемы другимъ кормилицамъ. Такая перемена 
нередко бываетъ очень вредна для детей, — и 
несколько разъ иаблюдешя показывали, что 
здоровыя дети, тотчасъ после передачи ихъ 
другимъ кормилицамъ, заболевали более или 
иенее тяжко и даже умирали внезапно въ при
падкахъ. Равнымъ образомъ пища , которую 

употребляютъ кормилицы , не остается безъ 
ВЛ1ЯГПЯ па здоровье грудныхъ детей; такъ , 
съ иаступлешемъ постовъ замечались у детей 
гастричесюя разстройства и особенно упорные 
поносы. 

Ко всему этому чрезвычайное скоплеше де
тей въ относительно тесиомъ пространстве , 
прибавляетъ еще немаловажную препятствую
щую причину къ достижению благопр1ятцыхъ 
результатовъ для совершенно успешнаго воспи
ташя детей въ такихъ заведешяхъ. Воздухъ, 
въ иадлежащемъ количестве и качестве, столь 
же необходимъ для организма, какъ и пища; 
чрезъ посредство легкихъ завершается актъ 
питашя, начавшшся въ пищеварительныхъ ор
ганахъ; легк1я приготовляютъ кровь, способную 
для питашя плотныхъ частей тела^ и сообщаютъ 
ей необходимый для того химическш составъ. 
Если емкость легкихъ у детей меньше, нежели 
у людей взрослыхъ, за то вдыхашя у первыхъ 
совершаются чаще и поэтому количество по
требляемаго воздуха у т*хъ и другихъ почти 
одинаково. При постоянно большомъ числе 
детей , а по временамъ и при чрезмерномъ 
скоплеши ихъ въ палатахъ, они не всегда по
лучаютъ необходимое количество воздуха. Это 
темъ более вредитъ ихъ здоровью, что каче
ство вдыхаемаго воздуха при этомъ бываетъ 
более или менее измененное. Въ Московскомъ 
Воспитательыомъ Доме необходимость издавна 
заставляла помещать по 70, 80 и даже более 
детей въ палатахъ, разсчитанныхъ на 40—50 
детей, что естественно влечетъ за собою вред
ныя последств1Я, происходягщя отъ ихъ ско
плешя. При совместномъ жительстве подъ одною 
кровлею столькихъ людей, въ особенности если 
между ними происходятъ постоянныя перемены 
отъ ежедневнаго прилива и отлива,—дети ско
рее заболеваютъ, удобнее развиваются эпидемш 
и самый характеръ болезней делается злокаче
ственный. Эти обстоятельства, вероятно, соста
вляютъ одну изъ главиыхъ причиыъ, почему 
дЬти въ воспитательныхъ домахъ погибаютъ 
скорее , чемъ въ домахъ частныхъ и почему 
смертность между ними, если принять все друпя 
услов1Я одинаковыми , вероятно будетъ нахо
диться въ прямомъ отношеши съ величиной 
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заведешя. Причина такого явлешя быть можетъ 
заключается въ н*которомъ особомъ взаимпо
д*йствш индивидуальныхъ оргапизмовъ — вза
имнодействш, которое по Ые время еще пред
ставляется ч*мъ то таинственнымъ , ибо не 
разъяснено точными изследовашями. 

Указавъ на главныя условия, которыя усили
ваютъ смертность въ воспитательиыхъ домахъ, 
остается сказать нисколько словъ о т*хъ зна
чительиыхъ колебашяхъ, которымъ подлежитъ 
величина этой смертности. Къ этой стать* при
ложено, въ особой таблиц*, наглядное изобра
жение ихъ, въ течение 99 л*тъ. Здесь циФры 
первыхъ десятид*тш весьма разнятся между со
бою, для объяснешя чего мы не имеемъ точ
ныхъ историческихъ данныхъ. Такъ напр. 1767 
годъ отличался смертиоспю въ 98, 53%? тогда 
какъ въ 1786 году она равнялась только 8, 65°0/. 
Причиною непом*рной смертности въ 1767 году 
можно предположить , существовавшую тогда 
злокачественную оспенную эпидемш, которая 
действительно въ первые годы часто посещала 
паше заведете, а въ то время не было еще 
введено предохранительиаго йрививашя коровьей 
оспы; незначительный же процентъ смертности 
въ 1786 году, или просто показанъ неправильно 
по книгамъ за тотъ годъ, или зависелъ отъ ка
кихъ-либо совершенно исключительныхъ вл1я
шй, не встречаемыхъ въ нов*йшее время. Въ 
последшя десятил*т1я, когда состояше заведе
Н1Я пришло къ постоянной норм*, изменешя 
въ величин* смертности не показываютъ такихъ 
крайностей, но держатся между 32,09 и 15, 42°/0. 
Хотя и можно объяснить причину увеличе
шя смертныхъ случаевъ въ отдельные годы 
значительньшъ недостаткомъ кормилицъ или, пе
реполнешемъ палатъ, но невсегда, ибо до
вольно часто встречались значительный изм*
иешя въ величин* смертности при положе
1йи заведения не представлявшемъ никакихъ 
зам*тныхъ отступлешй. За вс*мъ т*мъ нельзя 
не признать некоторой правильности въ воз
вышеши и пониженш смертности. Эти колеба
Н1Я большею частш обнимаютъ першдъ времени 
отъ 10 до 20 л*тъ, хотя въ иихъ попадаются 
отдельные годы, въ которые, всл*дств1е м*ст
ныхъ причинъ, смертность вдругъ возвышается 

надъ уровнемъ предыдущаго и посл*дующаго 
года. Изъ всего сказаниаго довольно ясно, что 
большая или меньшая смертность не только за
виситъ отъ м*стныхъ причинъ, но и управляет
ся особымъ закономъ природы, что величина 
ея изменяется въ различные постоянные пер1оды 
времени и что научиымъ изследовагпемъ пеуда
лось еще уловить ту норму, по которой д*й
ствуетъ этотъ законъ природы. 

Перейдемъ къ разсмотрешю преобладающихъ 
Формъ болезней между грудными детьми Мо
сковскаго Воспитатедьиаго Дома. Всего прежде 
зам*тимъ, что заболеваемость д*тей не всегда 
находится въпрямомъ отиошеши со смертностью. 
Бывали годы, когда число заболевающихъ было 
очень значительно, а между т*мъ смертность 
была умеренна; напротивъ бывали и так1е годы, 
въ которые заболевало не такъ много, а смерт
ность была велика- Въ отиошеши къ первьшъ 
десятилепямъ существовашя заведешя, до насъ 
не дошло научныхъ набдюденШ о господство
вавшихъ бодезняхъ детей. Въ архивахъ Дома 
находятся лишь отдельный заметки, указываю
Щ1Я на то, что иногда, вследств1е губительныхъ 
оспениыхъ эпидем1Й, а въ другое время, вслед
ствге злокачественной молочницы и поносовъ, 
смертность значительно возвышалась, и что про
тивъ подобныхъ б*дств1Й предпринимались раз
дичиыя медико-полицейск1Я меры. Въ настоящее 
время мы уже не видимъ такихъ губительныхъ 
оспенныхъ эпидемшп потому что имъ успешно 
противодействуем предохранительное оспопри
вивание, и хотя оспенныя сыпи и теперь еще 
ежегодно попадаются, однако он* не столь уже 
злокачественны и если иногда бываютъ смер
тельными, то не сами по себе, но лишь вслед
ств1е опасныхъ осложиешй. Напротивъ, мо
лочницы и поносы свирепствуютъ еще и те
перь; въ особенности последше не мало по
хищаютъ жертвъ. Вообще въ иежномъ детскомъ 
возраст* кишечный каиалъ и легк1я составляютъ 

т* огаиы, которые всего чаще поражаются бо
л*знями. И это быть можетъ потому, что вм*
ст* съ рождешемъ ребенка внезапно пробуж
даются отправлешя этихъ органовъ, при чемъ 
они подвергаются такимъ раздражешямъ, отъ 
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которыхъ были избавлены во время зародыше
вой жизни. 

Предваряемъ, что, при разспштреши детскихъ 
болезней, мы будемъ следовать употребительией
шей классиФикащи, и именно той, которая и 
ныне принимается, при составлеши ежегодиыхъ 
медицинскихъ по заведешю отчетовъ. 

I.	 БОЛЪЗНН, СЛВДУЮЩ1Я НЕПОСРЕДСТ
ВЕННО ЗА РОЖДЕШЕМЪ. 

А. По количеству больпыхъ, первое место 
принадлежите младеицамъ педоиошеппы.иъ (тГ. 
ргаетаШп), слаборождешшмъ и одержимымъ 
врожденной или первичной сухоткой (аСгорЫа). 

Безошибочно можно принять, что 15°/0 изъ 
числа всехъ приносимыхъ детей именно отно
сятся къ разсматриваемой нами категорш. Это 
подтверждаетъ уже высказанное въ этой стать* 
мнеше о сравнительной жизнеспособности за
конныхъ и незаконныхъ. детей. Притомъ огром
ное число этого рода болышхъ детей всегда 
служитъ какъ бы матер!аломъ, изъ котораго 
вырабатываются друпя, разиообразнейнпя кон
ститущональныя поражешя. Недоносковъ сла
борОжденныхъ и сухоточныхъ умираетъ весьма 
много. Собственно изъ недоносковъ едва со
храняется десятый человекъ, изъ слаборожден
ныхъ—третья часть. Присемъ не должно за
бывать, что мнопе изъ нихъ умираютъ въ Кре
стовомъ Отделеши, въ течение первыхъ сутокъ, 
прежде осмотра главнаго доктора. 

Потери такого рода издавна заставляли изъ
искивать средства, который могли бы поддержать 
угасающую жизнь этихъ младенцевъ, Къ тера
певтическимъ средствамъ относятся вообще воз
буждаюпця, особенно мускусъ,—средство едвали 
здесь заменимое чемъ иибудь иньшъ.—Иногда 
оказывалось целебнымъ осторожное употребле
ше раствора Фовлера, разбавлеинаго виннымъ 
спиртомъ; это средство также повидимому спо
собно поднять упадающую репродуктивную жизнь. 
Средство, о которомъ идетъ рйчь большею частью 
прописывалось въ следующей Форм*: 

Кр. 8о1и1. Роту1ег1 %иИ. \]. 
а1соЬ. У1П. 3] М. В. 8. 

По дв*	 капли четыре раза въ день. 

АтроФическимъ д*тямъ делались укр*пляюЩ1Я 
ванны съ солодомъ и пКшиымъ вииомъ; не 
безъ успеха также производились натирания всего 
г&ла рыбышъ жиромъ. При изнуреши съ сильно 
выраженньшъ малокров1емъ давался внутрь же
лезистый тресковый жиръ. 

Безъ сомн*шя, для усп*шн*йшаго развит1я 
т^ла иедоношеиныхъ дЪтей необходимейшее 
средство есть теплота окружающей среды. — 
Еслибъ недоношенный младенецъ постоянно на
ходился въ тепли, отъ 25—26° В., то это, 
конечно, было бы всего выгоднее для его раз
випя; ибо заменяю бы ему до некоторой сте
пени материнскую утробу. Въ этихъ видахъ, въ 
последнее время въ Московскомъ Воспитатель
номъ Доме устроены металличесюя люльки до
ктора Рюле, съ двойными стенками, между ко
торыхъ наливается теплая, часто переменяемая, 
вода въ 30—31° К.Эти люльки, при тщательыомъ 
наблюдении и при употреблеши всехъ предосто
рожностей, действительно иногда оказывали поль
зу, но есть невыгодныя обстоятельства: изъ такой 
люльки необходимо вынимать ребенка по не
скольку разъ въ день, для кормлешя грудью, 
перемены белья, обмывашй и пр., при чемъ его 
окружаетъ только обыкновенное комнатное тепло 
15 —14°. Такая перемена температуры не мо
жетъ оставаться безъ вредныхъ последствш. 
Къ томуже ночью труденъ надзоръ за темъ, 
чтобы своевременно переменяли воду. Все это 
иаводитъ на мысль, что быть можетъ полезнее 
было бы устроить для иедоиошенныхъ и слаборож
деииыхъ детей отдельную палату, въ которой 
температура поддерживалась бы гораздо выше, 
чемъ въ другихъ залахъ. Въ С. Петербургскоиъ 
Воспитательиомъ Доме такая палата уже су
ществу етъ. 

В. А1е1ес1ай15 ЛСГКИХЪ, СИНЮХЕ 

(СУАГШ518, АТЕЬЕСТАйЬ РОЬМОШШ). 

Это болезненное состоите встречается въ 
Доме весьма часто. Необыкновенная слабость 
мышечной системы - общая принадлежность но
ворожденныхъ детей въ нашемъ заведенш—въ 
частности выражается слабостью вдыхательныхъ 
мышцъ; следств1емъ этого необходимо должно 
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быть недостаточное и неравномерное р а з в и  т 
легкихъ, которыя на некоторыхъ местахъ оста
ются, какъ говорится, въ своемъ зародышевомъ 
состояши. Вообще, привскрытш труповъ детей 
умершихъ на первыхъ дняхъ жизни, редко не 
попадаются въ легкихъ ателектатичесхия места, 
которыя можно посредствомъ трубочки надуть 
воздухомъ, и сделать приблизительно похожими 
на прочую здоровую ткань легкихъ. Но такой 
а1е1ес1ав18 легкихъ на обеихъ сторопахъ и па 
большомъ протяжеши встречается не часто, 
отъ того въ медицинскихъ отчетахъ Дома зна
чится немного одержимыхъ синюхою. А1е1е
с1аз13 чаще поражаетъ задше отделы легкихъ, и 
притомъ левое легкое поражается и сильнее, и 
чаще. Изъ этого сами собою вытекаютъ и те 
явлешя , которыми болезнь необходимо дол
жна сопровождаться, и то лечеше, которое 
врачъ долженъ употреблять противъ этого 
недуга. При маломъ объеме легкаго , при
текающая къ легкимъ кровь не можетъ до
статочно окисляться свободно. Следств1емъ че
го бываетъ застой ея въ венахъ и происхо
дящш отсюда сишй цветъ кожи ребенка, давшш 
болезни назваше синюхи.. 

Отъ застоя крови угольная кислота посте
пенно накопляется въ крови все больше и 
больше и, въ свою очередь, токсически дей
ствуя на мышцы, парализуетъ ихъ,—парали
зуетъ въ частности и мышцы вдыхательныя. 
Такимъ образомъ возникаетъ взаимнодейств^е 
неблагопр1ятныхъ причинъ, противъ котораго 
только искуство можетъ бороться съуспехомъ. 

При лечеши, задача врача естественно со
стоитъ въ возбуждеши реФлективныхъ движешй 
дыхательныхъ мышцъ. Это всего лучше дости
гается вспрыскивашями лица и груди холод
ною водою, которыя заставляютъ ребенка кри
чать и насильно вбирать въ себя воздухъ, что 
расширяетъ легкая. 

Вообще, при леченш здесь, у места весь ап
паратъ внутреннихъ и иаружныхъ средствъ, 
употребляющихся противъ асФиксш новорож
денныхъ. 

С. ЖЕЛТПА НОВОРОЖДЕННЫХ!,. 

(1СТЕК1Г8). 

Бодьныхъ желтухою ежегодно бываетъ 4,2°/0, 

или почти 42 на тысячу. Изъ этого числа 
выздоравливаетъ \ и умираетъ только \. Зна
чительная часть этихъ больныхъ бываютъ дети 
новорождениыя, имеюпия простую егу1Ьгозт 
си(л^, которая, какъ известно, въ дальнейшемъ 
своемъ течеши, при последовательныхъ изме
пешяхъ красящаго начала крови, сообщаетъ 
желтый цветъ иаружиымъ покровамъ. ПоследнШ 
тзидъ желтухи считается некоторыми даже за 
Физиологическое явление. Опъ является посто
янно спутникомъ врожденной слабости жизни, 
и имеетъ тоже значегпе , что и а!е1ес1аз18 , 
составляя признакъ неустановившейся правиль
ности кровообращешя. 

Желтизна глазъ, окрашегпе мочи и другихъ 
Физюдогическихъ и патологическихъ жидкостей 
(напр. гноя при гноеточивомъ воспаленш глазъ) 
характеризуют другой опаснейшш и, къ сча
СТ1Ю, более редк1й видъ желтухи, зависящШ уже 
отъ действительная задержан!я въ крови желч 
наго красильнаго начала. 

Больные последняго рода (1с1егиз §гау18 ) 
составляютъ лишь шестую часть всехъ одер
жимыхъ желтухою больиыхъ. Последней видъ 
желтухи нередко бывалъ выражен1емъ гноинаго 
худосочья, въ какомъ случае составлялъ бо
лезнь безусловно смертельную. При вскрыпяхъ 
обыкновенно находились здесь восналеше пу
почныхъ веиъ, воспаления подреберной плевы, 
брюшины и проч. Иногда замечались размяг
чеше и желчная острая атроФ1Я печени ( по 
Рокитанскому). Въ желчныхъ же протокахъ 
намъ никогда не удавалось наидти мехаыическаго 
препятств1Я для истеченхя желчи. 

Замечательно, что при злокачественной жел
тухе иоворожденныхъ, не смотря на воспали
тельные процессы , находимые во многихъ 
виутреннихъ органахъ, и на быстрое течеше 
болезни ( среднимъ числомъ 6 дней ) , бур
иыхъ лихорадочныхъ явден1Й не бываетъ и 
температура тела ребенка никогда не возвы
шается более 30° II. и даже падаетъ на 28, 5°. 
Служитъ-ли это призпакомъ угиетающаго на 
нервы ВЛ1Я1ПЯ задержаниыхъ желчныхъ началъ, 
или не есть-ли это обозначеше чрезмерной 
слабости организма нашихъ детей, которая и 
миогимъ другимъ жестокимъ восналительнымъ 
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болезнямъ сообщаетъ такое же тихое, без- Б. ЗАТВЕРДЪШЁ КЛИТЧАТКИ. 

лихорадочное течете? (5С^ЕКОМА КЕОКАТОКОМ). 
Неоднократно, при желтух* новорожденныхъ, 

мы предпринимали химическое изследовате при
сутств1я сахара въ печени, и резудьтатъ всегда 
былъ отрицательный. И такъ отсутствие сахара 
въ печени , еслибы оно было постоянно, не 
открываетъ-ли новаго взгляда на ближайшую 
эт1олог1ю болезни; въ самомъ деле ИЗЪ опыта из
вестно, что растворъ сахара препятствуетъ 
диФФуз1И желчнаго пигмента, и весьма вероятно, 
что угнетающее вл1яше желчи на мозгъ дей
ствуетъ противоположно такъ называемому 
Елодъ-Бернаровскому сахарному уколу (рн^ге 
§1усо§ёгнцие) и уничтожаетъ сахаротворную спо
собность печени. 

Первый видъ желтухи излечивается легко 
самъ собою, при сообразномъ содержаши ребен
ка, и почти не требуетъ лекарствъ* другой же 
видъ злокачественной желтухи не уступаетъ 
никакому леченш. 

Д. КРОВЯНАЯ ОПУХОЛЬ ГОЛОВЫ. 

(СЕРН А Ь А Е М А Т О М А ) . 

Болезнь эта поражаетъ исключительно ново
рожденныхъ д*тей. Мы никогда невидали, чтобы 
она произошла иначе, какъ въ связи съ родо
вымъ актомъ. Случаи этой болезни редки: въ 
продолжеше года ихъ бываетъ въ Московскомъ 
Воспитательномъ Доме пять или шесть. Опа
снейние виды этой болезни—кровотечешя подъ 
репсгапшт и сверхъ твердой оболочки мозга 
(гЬготЪиз тйегпиз); менее опасна та кровяная 
опухоль , которая образуется сверхъ §а1еа 
аропеипШса, вследств1е продолжительнаго и 
труднаго прорезывашя головки во время рож
дешя ребенка (сари! 8иссес1апеит). Многолет
шй опытъ научилъ насъ не прибегать, при ле
ченш этой болезни, къ хирургическимъ дей
ствшмъ: разрезу, проколу, давлеипо, прижиганию 
и проч. Мы получали очень счастливые резуль
таты, просто выбривая волосы надъ опухолью 
и покрывая ее етр1а81го с1е §а1Ьапо сгоса1о сит 
етр1. (ЛасЬ_у)о сотрозНо. ЭТИМЪ средствомъ 
удавалось разрешать опухоль въ течеши 3—4 
недель. 

Въ парижскомъ и в^нскомъ воспитатель
ныхъ домахъ затвердите клетчатки составляетъ 
одну изъ самыхъ обыкновенныхъ и ежедневно 
встр:Ьчаемыхъ болезней: въ Московскомъ Вос
питательномъ Дом*, хотя частная склерома и 
не составляетъ редкости, но общее затвердЪ
1Не клетчатки встречается не бол^е 5—6 разъ 
въ годъ, т. е. почти у одного ребенка изъ 
двухъ тысячь дйтей. 

Этою болезнью бываютъ одержимы младенцы, 
или недоношенные, или крайне слабые, и при
томъ всегда пораженные желтухою-, такимъ 
образомъ связь между этими тремя состояшями, 
хотя необъясненная еще патологически, въ 
отношенш статистическомъ не подлежитъ ни
какому сомн^нш. 

Прогрессивнаго р а з в и  т этой болезни, на
чинающейся отъ стопъ, икръ и переходящей 
постепенно на бедра, животъ, дЪтородныя части 
и т. д., намъ наблюдать не приходилось, хотя 
сомневаться въ возможности такого хода бо
лезни мы права не имеемъ. 

Вскрьтя постоянно обнаруживали осложне
ше склеромы съ а1е1ес1а518 легкихъ. Нельзя 
отвергать здесь, что во многихъ случаяхъ 
играетъ важную роль сифилитическое худосоч1е; 
по крайней мере въ Московскомъ Воспитатедь
номъ Доме весьма часто замечается осложне
ше склеромы съ пузырчатой сыпью на ступ
няхъ и ладоняхъ (ретрЬу§из зурЬПШсиз). 
ПОНЯТНО , что общее затвердете клетчатки 
исключаетъ всякую возможность излечения, 
тогда какъ местное излечивается нередко , 
посредствомъ употребления снаружи средствъ 
согревающихъ,а внутрь—возбундающихъ (тоз • 
сЬиз, сатрЬога и проч.). 

Е. ЕОЛЪЗНИ ПУПКА. 

Воспаление пупочныхъ сосудовъ, изъязвлен1е 
и омертвете пупка , пупочныя кровотечен!Я , 
наконецъ пупочныя грыжи составляютъ,въ отно
шенш младенцевъ Воспитательнаго Дома,классъ 
болезней, случающихся весьма часто, патодопя 
которыхъ давно на столько обработана^ что 
уже едва-ли и остается что къ ней прибавить. 

7 
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Многочисленный вскрьшя труповъ , произ
веденный въ Воспитателыюмъ Дом*, даютъ 
поводъ думать, что между изъязвлешемъ пупка 
и развит1емъ с ж а  т челюстей у детей не су
ществуетъ никакой связи. Въ самомъ деле 
первая болезнь необыкновенно часта , а по
следняя очень редка. 

Причину изъязвлешя и омертвешя пупка 
не всегда можно отыскивать въ мехапическихъ 
случайностяхъ. Правда, что дурная и несооб
разная съ целью епревязка пуповины вызьь 
ваетъ воспалеше и нагноеше остатка пуповины; 
но съ устранешемъ вредной перевязки болезнь 
проходитъ легко и скоро. Напротивъ, очень 
часто можно было наблюдать, что воспалеше, 
не ограничивающееся пораженнымъ м*стомъ,но 
проникающее въ глубь ивъ ширину,производитъ 
омертвеше брюшныхъ покрововъ и вызываетъ 
рожистый процессъ и воспалеше венъ, со всеми 
худыми ихъ последств1ями. Шэмическое свой
ство такой болезни очевидно само собою. 

Пупочныя же кровотечешя въ большинства 
случаевъ суть выражеше кровоточивой наклон
ности ребенка, и поэтому наблюдаются почти 
всегда вм*ст* съ другими сходными явлешями: 
съ кровяной рвотой и испражнешями, съ подкож
ными кровоизл1яшями и проч. и даже иногда ,— 
съ кровавой опухолью головы. 

С. ВОСПАЛЕШЕ ГЛАЗЪ. 

^С0]ЧЛШСТГт18 ВЬЕ1ЧОККНО1СА КЕО^ТОГШМ). 

Больныхъ съ воспалешемъ глазъ ежегодно 
бываетъ въ Дом* до 15°/0 изъ общаго числа 
больныхъ. Выздоравливаетъ около двухъ тре
тей, умираетъ около третьей части. У мно
ГИХЪ ВЫЗДОрОВ*ВШИХЪ ОСТаЮТСЯ бОЛЫШЯ ИЛИ 

ненышя потемнешя роговой оболочки на об*ихъ 
глазахъ, или на одномъ, вследств1е пятенъ и 
рубцовъ. Значительная смертность отъ воспа
лешя глазъ объясняется продолжителышмъ те
чешемъ болезни, которая даетъ время развиться 
зд*сь многочисленньшъ и опаснымъ осложне
Н1ямъ. Гноеточивое воспален1е глазъ въ высшей 
степени заразительно: начавшись съ одного 
глаза у ребенка, оно переходитъ часто и на 
другой, а при неосторожности легко сообщает
ся кормилиц*, прислуг* и другимъ д*тямъ. 

Является оно преимущественно у иоворожден
ныхъ; но происходитъ-ли оно всл*дств1е за
ражешя отъ матери (подобно заражешю трип
перному) , при прохожден1И головки ребенка 
чрезъ родовые пути,—решить трудно. Некото
рые случаи разрушешя глазъ (51арЬ)1ота, а1го
рЫа Ьи1Ы) , съ которьшъ младенцы рожда
лись на св*тъ, наводятъ на ту мысль: не 
совершилась-ли вся бол*знь еще въ утроб* 
матери?—Невозможно также отнести происхож
деше этой болезни ко вн*шнимъ причинамъ, 
под*йствовавшимъ тотчасъ поел* рожден!я, 
каковы, напр.,слишкомъ ярк1й св*тъ, холодъ, 
нечистота воздуха и проч. , потому что эти 
причины слишкомъ общи, притомъ младенецъ 
рождается съ плотносомкнутыми глазами. Н*тъ 
ничего обыкновенн*е, какъ вид*ть ребенка 
чрезъ несколько лишь часовъ поел* его рож
дешя, и со свежею еще пуповиной , но уже 
страждущаго воспалешемъ глазъ въ сильней
шей степени. 

Въ прежнее время больные съ воспалешемъ 
глазъ не отд*лялись отъ другихъ больныхъ; 
но д*тъ 7 тому назадъ для нихъ, по зарази
тельности болезни, назначена особая палата. 
Должно сознаться однако, что и соединешевъ 
одномъ мест* этихъ больныхъ также им*ло 
свои худыя посд*дств1Я. Въ зимнее время, 
когда проветриваше задъ не можетъ быть 
вполне достаточно, по временамъ вспыхивала 
эпидем1я диФтеритическаго воспалешя глазъ,а 
эта болезнь въ прежнее время была въ Дом* 
почти неизвестна. Въ сильной степени диФте
ритъ глазъ въ первый разъ былъ въ октябре 
1860 года. Число больныхъ въ глазномъ ла
зарет* внезапно возрасло, и, отъ накоплешя 
больныхъ и отъ порчи воздуха, болезнь въ 
тойже злокачественной Форме стала распро
страняться на другихъ находящихся въ палате 
детей, у которыхъ болезнь шла повидимому 
благополучно. 

Безъ сомнешя эта эпидем1Я находилась въ 
тесной связи съ диФтеритическимъ воспале
шемъ горла, часто появлявшимся въ то время 
въ Москве и отразившимся частно даже у насъ 
въ Дом*. 

Съ приняпемъ м*ръ противъ чрезмернаго 
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накоплешя больныхъ въ ограниченноиъ про
странств* и при строгой осторожности, чтобы 
заразительная матер1Я не могла придти въ со
прикосновеше съ другими детьми, случаи ДИФ
терита глазъ къ декабрю месяцу были много 
реже. Темъ не менее въ эту кратковремен
ную, но въ высшей степени злокачественную 
глазную эпидемш мы потеряли большое коли
чество больныхъ. Съ того времени диФтери
тическая Форма воспалешя глазъ не переста
вала по временамъ показываться въ Доме, 
хотя уже въ слабейшей степени; впрочемъ 
болезнь эта лишь у немногихъ проходитъ 
благополучно ; большею же частш ведетъ къ 
проедающимъ язвамъ роговой оболочки , къ 
размягченно и воспалению всего глазнаго яблока 
( рапорЬЫтШз). 

Последнее чаще случалось у детей , одер
жимыхъ въ тоже время другою какою-либо 
важною болезшю, какъ то: воспалешемъ ды
хательныхъ путей, СИФИЛИСОМЪ И особенно 
оспою. Иногда диФтеритъ глазъ шелъ вследъ 
за оспопривит1емъ , вследств1е усиленной об
щей реакцш. У детей , потерявшихъ зреше, 
большею частш постепенно развивается мало
кров1е; разрушенный глазъ, не проводя более 
оживляющихъ нервную систему лучей света , 
ставитъ человека въ теже самыя услов1Я, какъ 
будто организмъ его совершенно лишенъ света. 
Въ Московскомъ Воспитательномъ Дом* ВСЕМИ 

замечено, что дети рано ослепнувния почти ВСЁ 
погибаютъ. 

Отсюда очевидна важность немедленнаго рас
познавашя различ1Я между доброкачественнымъ 
и диФтеритическимъ воспалешемъ глазъ. По
следнее узнается по усиленной припухлости 
векъ, набухлости подлежащей клетчатки, и въ 
тоже время по бледности и малокровш сли
зистой оболочки, на которой ВПОЛНЕ отсут
ствуютъ грануляцш; слизистая оболочка пред
ставляется гладкою, грязною, какъ-бы сальною; 
отделяемое бываетъ жидкимъ, едкимъ, изъяз
вляющимъ окружность глазъ. Ч1шъ раньше 
поражаетря роговая оболочка, т*мъ больше 
опасности разрушешя глаза. 

При лечеши простаго гнойнаго воспалешя 
глазъ, способъ, предложенный проф. Грефе , 

состоящей въ ежедиевныхъ прижиган1яхъ лапи
сомъ (аг§еп1о п>1псо пн1л{*а1о), вм*ст* съ на
сЬчками соединительной оболочки глазъ, не 
давалъ столь хорошихъ результатовъ, какъ 
прижигаше чистымъ лаписомъ, повторяемое 
черезъ 3—4 дня и даже р*же. Поел* такихъ 
прижиганш, при отпадеши струпа, показывает
ся значительное кровотечеше, заменяющее кро
вопускаше. 

Употребляемый нами способъ лечен1Я со
стоитъ въ следующемъ: а) частое промываше 
глазъ легкой струей тепловатой воды изъ ап
парата Фробел1уса; б) потрогиваше соедини
тельной оболочки глазъ лаписомъ , или же 
потрогиваше кисточкой, намоченной въ кр*п
комъ растворе лаписа ( 10 гр. на %>] воды ); 
с) за тФмъ нейтрализованхе излишняго селитро
кислаго серебра слабьшъ растворомъ поварен
ной соли; и наконецъ—с!) вторичное промываше 
глазъ водою. 

Легкая степень воспален1я требуетъ введе
Н1Я въ глазъ по каплямъ лишь слабыхъ раство
ровъ лаписа (1 гр. на %] воды). 

Употребление холодныхъ (снежныхъ) при
мочекъ у детей совершенно неприменимо; он* 
производятъ сильный насморкъ, лишающШ 
ребенка возможности брать грудь ; также не
редко вследъ за темъ развиваются воспалешя 
дыхателышхъ ветвей и самыхъ легкихъ , съ 
обычными ихъ исходами. 

Въ техъ случаяхъ, когда угрожаетъ диФте
ритъ глазъ , или когда эта Форма воспалешя 
развилась уже вполне, непременно должно осте
регаться всякаго сильнаго раздражешя глазъ 
какими бы то ни было веществами, потому что 
отъ этого глазъ еще скорее разрушается, ДИФ
теритъ глазъ относится именно къ темъ бо
лезиямъ, которыя легче предотвратить, нежели 
излечить. 

БОЛЪЗНИ БЕЩЕВАРИТЕЛЬНЫХЪ 
ОРГАНОВЪ. 

А. МОЛОЧНИЦА, ПЛЕСЕНЬ. 

(80ОК, 8ТОМАТ1Т18 Р8Е1Л)ОМЕМВКА\АСЕА-) 

Молочница есть болезнь эндемическая въ 
Московскомъ Воспитательиомъ Доме, также 
какъ и во всехъ воспитательныхъ домахъ во
обще. Отъ легкой молочницы не избавляется 
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почти ни одинъ ребенокъ-, она составляетъ важ
ную болезнь лишь при необыкновенно-силыюмъ 
развили и переход* въ такъ называемую гни
лую молочницу. Обыкновенно молочница раз
вивается на 4гй иди 5-й день, по принятш ре
бенка въ Домъ, и среднимъ числомъ продол
жается 18 дней; наибольшая продолжительность 
соориаго процесса—29 дней , наименьшая— 
4 дня. 

Если услов1Я неблагопр1ятны, то молочница 
нападаетъ и проходитъ у одного ребенка по 
нескольку разъ; и тогда большею частно она 
сопровождается другими важнейшими страдашя
ми, какъ то: поносомъ, воспалешями, эклямп
С1ею, сухоткой, худосоч1ями и проч. При та
кихъ-то осложнешяхъ болезнь является гнилою 
молочницею; продуктъ ея, изсл*дуемый подъ 
микроскопомъ, при помощи раствора *дкаго по
таша, въ которомъ распускаются протеиниыя 
вещества, представляетъ , кром* разрастан1Я 
эпител1альныхъ кл*точекъ и накопления без
Форменной мелкозернистой массы, еще разра

.сташе нитей и споръ плесени (оокНит а]Ысапз) 
въ чрезвычайно болыпомъ количеств*. Поел* 
простой молочницы никогда не бываетъ во рту 
изъязвлешй;—гнилая же часто оставляетъ по 
себ* обширныя разрушения слизистой оболочки 
рта, что и доказываетъ ея эксудативиый хара
ктеръ, подобный диФтеритическому. 

При многочисленныхъ изсл*дован1яхъ тру
повъ д*тей, умершихъ отъ гнилой молочницы 
съ ея многочисленными осложнешями, никогда 
не замечено распространешя соорнаго процесса 
дал*е окончашя пищепр1емиика и дад*е над
гортаннаго хряща (ер1§1о11*18),—и потому можно 
принять положительно доказаннымъ, что распро
странение молочницы на желудокъ и кишки , 
равно и на дыхательныя в*тви, принадлежитъ 
къ области неосновательныхъ предашй. 

Въ прежшя времена для лечешя молочницы 
употреблялась бура ( Ьогах } въ раствор* въ 
меду или различныхъ сыропахъ. Но известно, 
что сахаристый, равно какъ и крахмальныя ве
щества чрезвычайно благопр1ятствуютъ развитш 
плесени, и потому въ Воспитательномъ Дом* 
уже въ течете многихъ л*тъ употребляется 
глицеринъ, какъ растворяющее вещество для 
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средствъ , противопоставляемыхъ молочниц*. 
Глицеринъ самъ по себ* есть средство про
тивугнилостное и растворяющее соориыя обра
зован1я; принятый ребенкомъ внутрь, оиъ не 
возбуждаетъ въ желудк*, подобно сахаристымъ 
веществамъ, того кислаго брожешя, отъ кото
раго бываютъ желудочно-кишечный катарръ и 
поносъ. Въ соединеши же съ бурой, или еще 
лучше—съ хлористымъ потатемъ, глицеринъ 
составляетъ отличное противугнилостное сред
ство при гнилой молочниц*. Глицеринъ обык
новенно прописывается такъ: 

Кр. СЫога1. роЬазз. 3]

§1усег1П1 рип §]. м. в. з.


Мазать во рту 2—4 раза въ день. При гни
лой молочниц* сверхъ сего былъ назначаемъ 
слабый растворъ а^. ох^шипа11сае въ вод* (%\ 
на §V^0 

В. КИШЕЧНЫЙ КАТАРРЪ. 

(ВУ8РЕР81А, САТАККНП8 ШТЕ8ТШАЫ8). 

Кишечный катарръ случается съ д*тьми весь
ма часто и нер*дко бываетъ предв*стникомъ 
бол*е опасныхъ страданий: серознаго поно
са, дизентерий, д*тской холеры и проч. Бо
л*зиь эта преимущественно является въ зимн!е 
и осенше м*сяцы, и тогда осложняется съ ка
тарромъ дыхательныхъ органовъ. Самый харак
теристическ1Й признакъ этого страдашя—из
м*нен1е нормальнаго качества испражнен1Й. Они 
всегда им*ютъ сильно кислую реакц1Ю, большею 
част1ю представляются зеленаго цв*та, или зе
лен*ютъ отъ прикосновен1Я съ воздухомъ и 
б*льемъ, и содержатъ б*ловатые комочки свер
нувшагося казеина молока. Зеленый цв*тъ 
испражненш зависитъ зд*сь не отъ прим*си 
крови, какъ полагалъ Голдингъ-Бирдъ, но отъ 
изм*нешя красящаго начала желчи (биливер
дина), что обнаруживается реакц1ей селитря
ной кислоты. Непонятно, почему Французсюе 
врачи ( Бароиъ, Балле и др.) считаютъ зеле
ныя испражнешя д*тей за опасное явден1е*, 
противъ этого припадка есть достаточно надеж
ныя средства, особенно при правильномъ кор
мдеши ребенка, таковы: ГуФландовы д*тск1е 
порошки, или легкш растворъ каИ сагЪота 
1п 1пГизо 1ресасиапЬае. Если появляются КОЛИКИ 
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и рвота, и испражнешя учащаются, то и это 
скоро проходитъ отъ небольшаго количества 
пис. \оппсае. 

С. СЕРОЗНЫЙ ПОНОСЪ И ДАТСКАЯ ХОЛЕРА. 

(Б1АКВН0ЕА 8ЕКО5А ЕТ СНОЬЕПА ПУРАРГПШ). 

Совс*мъ другое, ч*мъ предыдущая болезнь, 
даетъ предсказаше поносъ серозный. Известно, 
что поносъ есть бичь воспитателышхъ домовъ,— 
и въ Московскомъ Дом* изъ числа вс*хъ боль
ныхъ 12, 5°/0 забол*ваютъ попосомъ, а изъ 100 
такихъ больиыхъ умираетъ средиимъ числомъ 
47, и иногда 55. Серозный поносъ наичаще 
встречается въ л*тше месяцы года: въ шн*, 
шл* и август* , и во миогихъ случаяхъ , по 
быстрот* своего течешя и главнымъ припад
камъ, не отличается отъ такъ называемой дат
ской холеры. Появлеше поносовъ постоянно 
совпадаетъ со временемъ недостатка въ кор
милицахъ. Отличительньшъ признакомъ л*тиихъ 
поносовъ служатъ: а) сильно выраженная мо
лочница (зоог) съ губчатымъ, желто~с*рымъ, 
кисло-пахучимъ эксудатомъ, съ обильнымъ на 
немъ разрасташемъ растительныхъ паразитовъ, 
и преимущественно та Форма молочницы, кото
рая выше описана подъ назвашемъ гнилой; 
Ь) быстрый упадокъ силъ и синюха, зависящая 
зд*сь отъ легочнаго коллапса; с) весьма жид
К1Я, водянистая, всегда, впрочемъ, окрашенныя 
желчью испражнешя, которыя бываютъ большею 
частш не столько обильны,сколько частый) при
сутствие белка въ этихъ жидкихъ испражнеш
яхъ, которыя отъ прилит селитряной кислоты 
свертываются въ вид* яичнаго белка; подоб
ной реакщи при катарральномъ понос* не бы
ваетъ. Рвота при серозныхъ поиосахъ случает
ся часто, но не всегда. Серозный поносъ обык
новенно поражаетъ д*тей уже находящихся въ 
лазаретахъ и особенно сухоточныхъ; тогда эти 
посл*дшя поел* 4—5 серозныхъ испражнешй 
уже на краю гибели. 

Вообще поносъ легко осложняется съ дру
гими болезнями; такъ слишкомъ дв* трети та
кихъ больиыхъ им*ли молочницу, у 25°/0 было 
осложнение съ воспалешемъ легкихъ; у 5°/0 

зам*чена эклямпс1Я (ес1атрз1а); у многихъ 
развивались последовательно многочисленная 

нагноешя; накоиецъ—малокров!е и гидроцеФа
лоидныя явлен!я суть постоянные его спутники. 

Быстрый поиосъ (сЬо1ега тГап1ит), окан
чивающшея смертт въ 2—3 дня, оставляетъ 
въ труп* сл*ды весьма непостоянные и часто 
незначительные. Большею частш зам*чается 
только гиперэм1я одиихъ органовъ (мозга, лег
кихъ) и малокровие другихъ (печени). 

Когда болезнь была мен*е быстра, тогда въ 
трупахъ видно: спадете т*ла (соИарзиб), ве
нозная гиперэм1я мозга и его оболочекъ, анэ
М1Я печени, увсличен1е уединенныхъ сумокъ въ 
толстыхъ кишкахъ и набухлость Пейеровыхъ 
бляшекъ, разрыхлеьпе слизистой оболочки и 
отслойка эпител!Я къ кишкахъ на большомъ 
протяженш, а также клейкяя и безцв*тная 
жидкость на серозныхъ оболочкахъ. 

Во всякомъ случа* мы пришли къ тому об
"щему выводу, что серозный поносъ (сопровож
даемый колотьемъ или н*тъ) не им*етъ посто
яннаго анатомическаго субстрата-, зейез тогЫ 
не находится всегда въ одномъ и томъ же от
дел* кишечнаго канала; напротивъ, этой бол*з
ни соответствуют разныя изменешя въ раз
личныхъ частяхъ кишекъ, иногда даже не столь
ко самыхъ кишекъ, сколько сальника. 

При леченш поиосовъ мы держались, такъ 
сказать, разумной эмпирш. Каковъ бы ни былъ 
взглядъ врачей на причину д*тскихъ поносовъ: 
принимаютъ-ли они теорш кислаго брожешя 
въ кишкахъ—видятъ-ли въ этой болезни непо
мерно-усиленное перистальтическое движеше— 
принимаютъ-ли здесь катарръ, или воспалитель
ное состояние кишекъ, или простую гиперэмш 
съ усиленнымъ выделешемъ сыворотки—счи
таютъ-ли, наконецъ, причиною поносовъ разру
шеше кишечнаго эпител1я—рецептъ лечешя 
всегда слагается изъ однихъ и т*хъ же немно
гихъ, давно признанныхъ полезными,, средствъ; 
таковы: ипекакуана, ревень, соляная кислота, 
каломель, челибуха, опш, уксусокислый сви
нецъ. Въ хроническихъ случаяхъ нер*дко ока
зывало хорошее действие селитрокислое сере
бро внутрь и въ клистирахъ. 

Нельзя не упомянуть объ особомъ способ* 
давать лекарство грудньшъ д*тямъ, желудокъ 
и кишки которыхъ находятся въ раздраженномъ 



состоянш. Если ребенокъ употребляетъ лекар
ство растворенное въ вод*, то нередко тот
часъ же извергаетъ его назадъ рвотой; тоже 
средство, даваемое въ молок* кормилицы, удер
живается въ желудк*. 

В . ВОСП АЛЕШЕ КПШЕКЪ. 

Отъ Формы 6ол*зни, тотчасъ описанной на
ми, трудно отличить воспадеше китекъ. Часто 
подъ именемъ воспаления кишекъ разумеется 
тотъ же процессъ, что бываетъ при серозныхъ 
поносахъ, но только сопровождаемый болями 
въ живот* (коликами, колотьемъ) и протекаю
щШ не такъ быстро. Это объясняетъ, почему 
относительное число больныхъ воспалешемъ 
кишекъ въ разные годы показывалось различно — 
отъ двухъ до четырехъ процентовъ; изъ забо
львшихъ умираетъ зд*сь бол*е трехъ четвер
тей. Бол*зиь обыкновенно начинается какъ 
желудочно-кишечный катарръ, но зд*сь испраж
нешя долго остаются Д1арройными, прюбр*
таютъ чесночный запахъ, раздражаютъ и даже 
изъязвляютъ окружность задняго прохода и вну
треннюю поверхность бедръ и даже голеней. 
Рёбеиокъ часто вскрикиваетъ; лице выражаетъ 
безпокойство и страдаше. Къ этому присо
единяется лихорадка; температура т*ла возвы
шается до 31,5 и 32° К. Отличительнымъ явле
шемъ зд*сь служитъ быстрое исхудаше т*ла; 
подкожный жиръ исчезаетъ, глаза глубоко вва
ливаются, мышцы истончаются, кожа повисаетъ 
большими складками на костяхъ, черепныя ко
стя надвигаются одна на другую. Последнее 
явление доказываетъ, что, при общей потер* жи
ра въ т*л*, онъ исчезаетъ даже въ мозг*. 
Въ этомъ именно перюд* бол*зии и являются 
у ребенка т* припадки, которые Маршаль-Галль 
описалъ подъ именемъ гидроцефалоида^ это 
ничто иное, какъ атрофия и малокров1е мозга. 
При умеренной степени и при начал* вос
палешя въ кишкахъ, часто удается победить бо
л*знь, давая внутрь каломель съ неболышшъ 
кодичествомъ ошя и съ масляной микстурой. 
Снаружи очень усп*шно употреблялись согр*
ваюпйе компрессы на животъ ребенка и Эйзен
мановск1е клистиры изъ теплой воды. МорФШ 
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хотя и есть лучшее успокоивающее боли сред
ство, но его не должно давать въ конц* бо
л*зни,—при упадк* силъ, онъ только ускоряетъ 
печальный исходъ. Въ ..этомъ посл*днемъ пе
риод*, повидимому уже близкомъ къ агонш, при 
крайиемъ упадк* силъ, иногда полезна шдная 
настойка (§и.^ ас! а^. йев1, §]), даваемая Зраза 
въ день по чайной ложечк*, попеременно съ 
мускусомъ §г. */4, тоже 3 раза). 

Е. КИШЕЧНЫЯ КРОВОТЕЧЕШЯ. 

Въ Воспитательномъ Дом* бол*знь эта встр*
чается р*дко и никогда не обращается въ эпи
дем1ю. Кишечиыя кровотечен1Я обнаруживаются 
преимущественно у худосочныхъ д^тей. Если 
бол*знь эта случалась на первыхъ дняхъ жизни, 
то составляла м*стное выражен1е, такъ называе
мой те!аепае пеопа1игит, при которой, кром* 
кровавыхъ испражнений, бываютъ еще кровавая 
рвота и кровотечения въ другихъ органахъ, что 
указываетъ на разжижен1е крови. Но у бол*е 
взрослыхъ д*тей, на 2—4нед*л* жизни,этикро
вавыя испражнения составляли побочное явление 
при многихъ другихъ бол*зняхъ:при атроФ1и,при 
долевой и дольцевой пневмоши, при шэмш и пр. 

При вскрытии труповъ, трудно бываетъ ука
зать на м*сто этихъ кишечпыхъ кровотечен1Й. 
Зам*чалось иногда его81и пебЬаетоггЬа§1сае 
желудка; но въ большей части случаевъ въ 
кишкахъ не находилось сл*довъ разрушешя. 

Е. ВО СП 4 ЛЕШЕ БРЮШПИЫ 

(РЕК1Т0МП8). 

Воспалеше брюшины съ Фибринознымъ и 
гнойнымъ эксудатомъ нер*дко бывало зам*
чаемо у д*тей иоворожденныхъ , тогда какъ у 
бол*е взрослыхъ этой бол*зни, какъ изв*стно, 
почти вовсе не видно. Ежегодно въ Воспита
тельномъ Дом* бываетъ до 10 или 15 сдучаевъ 
этой бол*зни. 

Большею частш воспалеше брюшины есть 
м*стное выражеше шэмш, и процессъ этотъ 
часто начинается при ихорозномъ изъязвлеши 
пупка и воспален1и пупочныхъ сосудовъ. 

При жизни, распознаван1е этой бол*зни у 
грудныхъ д*тей не легко. Обыкновенно при 
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этоиъ не замечалось никакихъ лихорадочныхъ 
движешй; бодьныя дети казались совершенно 
спокойными, лишь неукротимая рвота, упорный 
запоръ со вздупемъ живота и, подъ конецъ 
жизни, рвота каломъ заставляли подозревать 
воспалеше брюшины. Болезнь недоступна для 
излечешя и всегда оканчивалась смертью. 

Ш.БОЛЪЗНИ ДЫХАТЕЛЬНЫХЪ ОРГАНОВЪ. 

А. НАСМОРКЪ. 

((Ю1Ш2А). 

Насморкъ,—болезнь ничтожная у взрослыхъ, 
составляетъ важное страдаше у грудныхъ детей 
по своимъ последств1ямъ и по своему значешю. 
Весьма часто онъ бываетъ первымъ проявле
шемъ наследственна™ сиФилиса, и потому дети, 
пораженный имъ не должны быть упускаемы 
изъ вида до полнаго выздоровдешя. Но насморкъ 
и самъ по себе, препятствуя ребенку въ дол
жной степени сосать грудь, влечетъ за собою 
атроФШ тела. 

В. ДИФТЕРИТЪ И КРУПЪ. 

МЕМВНА^СЕА, Б1РВТЕШТ1СА ЕТ 1АНТШНТ18 

Обе эти болезни составляютъ принадлежность 
детей старшаго возраста, почему въ Воспита
тельномъ Дом* оне всегда встречались какъ 
случаи исключительные. Ими поражались дети, 
отправлеше которыхъ въ деревни замедлилось 
до 4-го и 5-го месяца отъ ихъ рождешя. За
мечательно, что въ Воспитательномъ Доме ДИФ
теритъ почти всегда предшествуем крупу. Въ 
этихъ редкихъ случаяхъ однако болезнь по
стоянно оказывалась особенно злокачественною 
и никогда не допускала излечешя. 

С. В0СПАЛЕН1Е ДЫХАТЕЛЫШХЪ ВЫВЕЙ И ЛЕГОЧНЫЙ 

КАТАРРЪ. 

(ВК(ШСН1Т18 ЕТ ВК0ШШ1Т18 САРПА-АШв). 

Эти болезни очень часто соединялись другъ 
съ другомъ и еъ воспалешемъ легкихъ (рпеи
тоша)  . Катарромъ дыхательныхъ ветвей еже
годно поражалось до 5°/0 изъ общаго числа 
больныхъ; изъ заболевшихъ такимъ катарромъ 
выздоравливаетъ постоянно более половины; 
капиллярнымъ бронхитомъ поражалось до 2°/0, 

и изъ нихъ едвали выздоравливала десятая часть. 
Воспалеше дыхательныхъ ветвей замечалось 
преимущественно у детей уже более взрослыхъ— 
одного или двухъ месяцевъ; напротивъ, такъ 
называемая, катарральная пневмошя встречалась 
чаще у детей, въ продолжеше первыхъ четы
рехъ недель отъ ихъ рождения. Бронхитъ чаще 
всего осложнялся желудочно-кищечнымъ ка
тарромъ (сЬаггЬаеа са1аггЬа1|8); пневмон1Я же, 
какъ замечено выше, бывала преимущественно 
при более тяжкихъ страдаи1яхъ кишечнаго ка
нала: при серозныхъ поносахъ и при воспаденш 
кишекъ. Съ последнимъобстоятельствомъ связы
вается то, что бронхитъ чаще случался въ хо
лодные и сырые месяцы года: въ декабре, ян
варе, Феврале и марте, и тогда нередко являлся 
въ виде настоящей эпидемш. Напротивъ пнев
мошя открывалась въ летние месяцы и бывала 
большею частш страдашемъ вторичнымъ; оиа
то именно и была окончательнымъ страдан1емъ, 
усдовливавшимъ губительность многихъ другихъ 
болезней. Какъ-бы ни былъ иичтоженъ у груд
ыаго ребенка катарръ легкихъ, имъ ни въ ка
комъ случае пренебрегать не следуетъ, имея 
въ виду бедственную возможность распростра
нешя катарральнаго процесса на легочные пу
зырьки (ЬгопсЬШз сарШапз) и вследъ за темъ 
образовагпе отека легкихъ, эмфиземы, ателе
ктаза, пневмонии,—болезней,которыя, при неко
торой степени развит  , едвали излечимы. Здесь 
особенно важно заблаговременно узнать пере
ходъ безлихорадочнаго, длительнаго катарра въ 
острый, лихорадочный, потому что наблюдение 
научило наст», что распростраиеше бронхита на 
воздухоносные пузырки происходило всегда при 
значительномъ повышенш температуры тела. 
По этому термометр]я у грудныхъ детей чрез
вычайно важна и необходима. При простомъ 
лихорадочномъ бронхите температура восходила 
до 31° К., держалась на этой высоте въ про
должеше 2—3 дней, и потомъ съ незначитель
ными колебашями, чрезъ неделю или две, дела
лась нормальною. При переходе же болезни въ 
капиллярный бронхитъ и пневмошю, температура 
возвышалась до 32—33° К. Последняя цифра 
всегда служила дурнымъ предсказашемъ. 

При лечеши бронхита, особенно важно вое
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пользоваться времеиемъ перехода его изъ без
лихорадочной болезни въ острую. Въ это вре
мя лучшими средствами служить: 1ресасиапЬа, 
са!оте1, па1гит пИпсит сит уто 8ПЫа1о, 
рвотное изъ охуте!. вдиШае съ ипекакуаной. 
При анэмическомъ т&лосложеши употребдяются 
съ пользою Погез заНз аштошас! таг11а1ем. 
Снаружи очень хорошо действовали согреваю 
Щ1е теплые компрессы на грудь. 

Д. ВОСПАЛЕШЕ ЛЕГКПХЪ И ПОДРЕБЕРНОЙ ПЛЕВЫ. 

(Р№11М0№А ЕТ РиЕШиТ18). 

ЭТИ два поражешя, близкая между собою, 
хотя и отличныя съ анатомической стороны, 
на практик* распознаются очень трудно, темъ 
более, что выпотеше въ подреберпыхъ плевахъ 
необыкновенно легко присоединяется къ пора
женью легочной ткани. Можно безошибочно 
сказать, что изъ общаго числа умирающихъ въ 
Дом* детей третья часть страдала пневмошею, 
какъ осложнешемъ другихъ болезней- въ тру
пе почти каждаго ребенка есть следы ппевмо
нш. А бываютъ и такхе месяцы, что, не смо
тря на столь частые случаи этой болезни, она 
по отчетамъ показывается редко, потому что 
большею частш ей предшествуют друпя стра
дашя,—и сама болезнь часто маскируется ими. 
Всл4дств1е этого мы, къ сожаление, не можемъ 
представить точиыхъ статистическихъ данныхъ 
о появленш двухъ Формъ пневмонш: катарраль
ной и крупозной. Сколько решительны приз
наки пневмоши долевой, столько же темны и 
обманчивы явлешя при лобулярной пневмонш. 
По неопределенности иди по отсутствию изме
иенш въ дыхательиомъ шум* распознаваше 
здесь основывается не на Физическомъ уже 
изсл*дован1и, но на присутствии сидьныхъ ли
хорадочныхъ движенш и на затруднительномъ 
дыхаши. Ни въ одной, можетъ быть, болФзни 
грудныхъ детей температура тела не доходитъ 
до такой высокой цифры, какъ при пиевмон1и. 
Возвышеше температуры тела до 34° часто озна
чаетъ существоваше крупозной пневмонш вме
сте съ выпотешемъ въ подреберной плеве. 
Вскрьгпе пневмониковъ не представляло ни
чего особенно интереснаго; заметимъ только, 
что опеченен!е легкихъ у детей чрезвычайно 

редко достигаетъ до третьей своей степени— 
образовашясераго опеченешя и гнойной ИНФИДЬ

тращи. Однако каверны съ гиоемъ (уот^сае) 
бываютъ и у детей этого возраста. Эти кавер
ны находились среди отвердевшей, воспаленной 
ткани легкаго. Что касается до лечешя пиев
моши грудныхъ детей, то оно оказывалось не 
напрасным* только у укрепившихся въ силахъ 
и достигшихъ по крайней мере до 2-го месяца 
жизни; въ отношеши же къ прочимъ дфтямъ 
эта болезнь, по своей губительности, опаснее да
же самой детской холеры. 

Иногда очевидную пользу мы замечали отъ 
большихъ пр1емовъ наперсточной травы (шГиз. 
ЬегЬ. й'\%\1. ригр. ех. §г. X. раг. §щ, употре
бить въ теченш двухъ дней). 

IV. БОЛЪЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.


. Труднейшш для д!агностики отдълъ соста
вдяютъ болезни мозга у грудныхъ детей. Тутъ 
распознавание всегда неполно и сомнительно, 
потому что нельзя иметь показашй самого 
больнаго. Притомъ, такъ какъ сФера мозговой 
деятельности у грудныхъ летей чрезвычайно 
ограничена, то первичное забодеваше мозга 
очень редко, и поэтому, исключая целый и 
огромный кдаесъ болезней душевныхъ и нерв
ныхъ , мы ограничимся только следующими 
двумя Формами, резко выраженными и неко
торымъ образомъ свойственными груднымъ де
тямъ. 

А. ПРИПАДОКЪ, РОДОНБЦЪ. 

( Е С С Ь А М Р 8 1 А ) . 

Припадкомъ ежегодно поражается отъ 4 до 
5°/0 изъ общаго чисда больныхъ, след. эта 
болезнь является не менее часто, какъ и са
мая пневмошя. Изъ числа заболевшихъ при
падкомъ едва выздоравливаетъ пятая часть. 
Полъ детей не имеетъ никакого ВЛ1ЯН1Я на 
происхождеше этой болезни, потому что въ 
общемъ итоге ею забодеваютъ одинаковое число 
мальчиковъ и девочекъ. Незамечено также и 
ВЛ1ЯН1Я временъ года: въ разные годы наиболь
шее число забодевавшихъ припадкомъ бывало 
въ разные месяцы. Интересно однако, что вме
сте съ господствовашемъ пуерперальныхъ бо
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лезней въ родильиыхъ госпиталяхъ и у насъ 
въ Доме возрастаетъ число детей, поражен
иыхъ припадкомъ, и эта болезнь отличается 
тогда своею жестокостпо. 

Значительная смертность между больными 
этого рода доказываетъ, что употребляемый 
всеми способъ лечешя далеко неудовлетвори
теленъ, чемъ самымъ оправдываются попытки 
къ пршскашю, или лучшихъ эмпирическихъ 
средствъ, или къ основание лечегпя на проч
ныхъ Фпзюлогическихъ даииыхъ. Еъ сожале
Н1ю единственно рацюнальиое, основанное на 
эполопи болезни, лечеше едвали возможно у 
грудныхъ детей. Патологическая анатомия также 
ничего не указываетъ, и то, что замечается 

При ВСКрЫТШ ТруПОБЪ, 116 ОбЪЯСНЯвТЪ НИ ФОрМЫ, 

ни сущности болезни. Правда , что постоянно 
видимъ сильную гиперэмш мозга, переполиеше 
пазухъ твердой оболочки черною кровью , неред
ко кровоизл!ЯН1Я въ мозгъ, полнокров1е въ лег
кихъ, особенно въ среднихъ и заднихъ частяхъ, 
экхимозы подъ внутренней пластинской подре
берной плевы и околосерд1я; но все эти явлешя 
легко могутъ быть результатов^ асФиксш. Ве
роятно, что судорожныя движешя, точно также 
какъ при падучей болезни у взрослыхъ, прини
маютъ начало отъ узюватыхъ клеточекъ про
долговатаго мозга, которыя, какъ реФлекторныя 
узлы, по изследовашямъ Шредеръ-Фапъ-деръ
Еолька, отличаются тШъ особениымъ каче
ствомъ, что будучи однажды приведены въ воз
буждеше, разряжаются на подоб!е аппарата 
электрическихъ рыбъ, и сообщаютъ свое дей
ствхе различнымъ нервнымъ нитямъ; а черезъ 
несколько времени после разряжешя снова при
ходятъ на прежнюю степень возбудитедьности 
и получаютъ возможность къ новому заряжеиш. 

Судорожиыя движешя у грудныхъ детей ни
когда не развиваются въ такой степени, какъ 
клоничесшя судороги у детей более взрослыхъ. 
Отъ того между детьми- Воспитательиаго Дома 
припадокъ выражается более тихими судорогами, 
часто въ отдельныхъ лишь группахъ мышцъ: 
лица, шеи и груди; лицо сииФетъ или бледпеетъ, 
ребенокъ теряетъ созиаше, коситъ глазами, 
иногда у рта появляется пена , нередко окра
шенная кровью: дыхаше делает.ся неровнымъ, 

прерывистьшъ и часто прекращается даже гга 
целую минуту. Спустя 5 - 1  0 минутъ такого 
состояшя ребеиокъ снова возвращается къ со
зна1Йю, получаетъ нормальное выражен1е лица 
и большею частш засыпаетъ. Болезнь идетъ съ 
полными перемежками; приступы ея повторяют
ся 4—5, иногда даже 10 разъ въ сутки. После 
песколькихъ приступовъ болезни бываетъ край
шй упадокъ силъ. Въ большей части случаевъ 
главньшъ местомъ, отъ котораго исходятъ ре
Флективныя раздражения, служитъ кишечный ка
налъ; но нередко также пневмония, плевритъ 
епсерЬаН<;18 и др. могутъ принимать внФшнШ 
видъ есс!атр81ае. 

При леченш весьма полезна окись цинка 
(Погез 2тс1); давно известно, что это сред
ство успо'коиваетъ раздражеше нервовъ кишеч
наго канала и вообще нервной системы. Въ 
Воспитательномъ Доме пробовали соединять 
окись цинка съ каломелемъ, а при упадке силъ 
съ мускусомъ въ следующей Форме: 

Ир. Пог. 2ШС1 §г ХД, саГотеК §г уа (или 
§г. у8 ), зассЬ, а1Ы дг. Ц] м. ъ. у. 
дхе ри\\]. При такомъ леченш необ

ходимы и наружный средства, оживляюпця и воз
буждаюпця дыхательиыя движен1я: ароматическ!я 
трешя груди, вспрыскивашя лица и груди водою, 
холодные компрессы къ голове, капанье зФира 
подъ ложечку, горчичники и проч. 

В. СЖАТ1Е ЧЕЛЮСТЕЙ. 

(ТК18МЦ8 NЕОNАТОК^М). 

Болезнь въ высшей степени губительная, но 
къ счастпо очень редкая БЪ Воспитательномъ 
Доме. Ежегодно въ продолжение весьма мпо
гихъ летъ мы имеемъ не более 10 случаевъ 
этой болезни. Признаки болезни совершенно 
ясны и хорошо известны. Те1апиз всего тела 
встречался чрезвычайно редко. 

Не смотря на точно известный анатомилесгЛй 
субстратъ этой болезни: воспалеше и крово
ИЗЛ1ЯН1Я БЪ спиииомъ мозгу,—терап1Я противъ 
нея безсильна, и болезнь могла бы быть названа 
безусловно смертельною , еслибы не были из
вестны два достоверные случая выздоровления, 
описанные въ Московской Медицинской Газете. 

8 



58


Правда, что болезнь эта находится въ неко
торой связи съ какими-то услов1ями, наступаю
щими вскоре после рождешя, потому что бо
лезнь никогда не является после двухъ недель 
жизни; но как1Я эти услов1Я, неизвестно. 

Причиииаго же соотношешя между тризмомъ 
новорожденныхъ и отпадешемъ пуповины не 
существуетъ. Въ самомъ дел*, еслибы сжат1е 
нервовъ рубцовою тканью пупка было причиною 
тризма, то эта болезнь встречалась бы несрав
ненно чаще. Изъязвлеше пупка также не вле
четъ за собою столбняка. 

V БОЛЪЗНИ КОНСТИТУЦЮНАЛЬНЫЯ. 

Л. МАЛ0КР0В1Е И БЪЛОКРОВГС. 

( А ^ Е М 1  А ЕТ ЬЕОСАЕЙИА). 

Малокров1е встречается чрезвычайно часто, 
однако большею частш оно развивается лишь 
последовательно, какъ результатъ поражешя 
органовъ кровотворешя и преимущественно по
сле страданШ кишекъ. Отъ того анэм1Я почти 
всегда соединяется съ сухоткой, Въ числе умер
шлхъ отъ поносовъ почти четвертая часть уми
раетъ именно вследств1е малокров1Я и сухотки. 
Таюя дети обыкиовешю несколько разъ по
ражаются молочницей, весьма легко вновь под
вергаются страдашямъ кишечнаго канала; оне 
бледны, и истощеше ихъ достигаетъ до самой 
крайней степени, такъ что весъ тела умень
шается на половину, причемъ отекаютъ лице 
и оконечности. Черезъ месяцъ или несколько 
более отъ первоначальной болезни больные 
умираютъ или отъ поражерпя легкихъ (дольцевой 
пневмоши), или при явлешяхъ такъ называемой 
ложной головной водянки (Ьус1госерЬа1и5 зри
пиз МагбЬаН НаШ, Ьус1госерЬа1о1(1ез). Обык
новенными явлениями при последней бывали: 
безсошшца, большая раздражительность, вне
запный жаръ въ голове, спадеше родиичковъ и 
иногда надвигаи1е костей черепа одной на дру
гую, вскрикипаше, ускоренное дыхаше и лихо
радочное состояние, усиливавшееся къ вечеру. 

При такомъ состояши ребенка всего бла
годетельнее действуютъ хорошее питаше и 
железные препараты, особенно ругорЬозрЬаз 
Гегп (по V» гр, два раза въ день), вероятно 

вслйдстше содержан1Я Фосфора, столь необхо
димаго для питашя костей и иервнаго вещества. 
Къ малокров1ю можно отнести и белокров1е 
(1еисает1а), но такъ какъ болезнь эта от
крыта лишь въ новейшее время, то и не имееиъ 
о ней надлежащихъ статистическихъ данныхъ. 

П. ЗОЛОТУХА П БУГОРЧАТКА. 

(вСКОРЩЬАЕ ет ТиВЕПСОЬО818). 

Обе эти болезненныя Формы ясно обнару
живаются лишь у более взрослыхъ детей, по
тому въ Воспитательномъ Доме оне являются 
редко. Здесь золотухою заболеваетъ лишь одинъ 
ребенокъ изъ двухъ сотъ, а бугорчатка едва 
наблюдается у 2-хъ изъ тысячи, и то уже у 
детей, перешедшихъ за полгода жизни. Формы, 
въ которыхъ являлась золотуха, были следую
Щ1я: 1тре11§о асЬог е1 ]аг\аНз, веЬоггЬоеа 
ип'^егзаНз, аг1Ьгора1Ыае, есгета, о1оггЬаеа, 
сапез, айепШз, охаепа. Все эти виды болезни 
часто осложняются одна другою. 

При леченш успешно употреблялись треско
вый жиръ съ шднымъ железомъ, также ае1Ыор8 
апитошаШ сит 8и1рЬиге, снаружи ванны съ 
серою. 

С. ГНОЙНОЕ ХУДОСОЧ1Е. 

(РУАЕМ1А). 

Подъ имеиемъ П1ЭМ1И разумеютъ являюгщяся 
сами собою на разныхъ частяхъ тела, или од
новременно, или быстро следукищя другъ за 
другомъ отлоя;ешя гноя, что сопровождается 
быстротечнымъ, лихорадочнымъ состояи1емъ и 
пораже1иемъ внутреннихъ органовъ. Болезнь 
эта въ Воспитателыюмъ Доме эндемически не 
показывалась, хотя это и случается въ боль
шихъ госпиталяхъ. Темъ не менее гнойное ху
досоч1е спорадически бываетъ въ Доме нередко, 
и такаго рода больныхъ бываетъ до 2°/0 общаго 
числа занемогающихъ. Поражен1я серозныхъ 
оболочекъ съ гиойнымъ выпотеьпемъ, р1еигШй 
е1 реп1оп1118 8роп1апеае, также должны быть 
отнесены къ страдашямъ п!эмически&1Ъ. Если 
не принимать въ разсчетъ сомиительныхъ Формъ 
болезни, какъ напр, допускаемаго проф. Ро
зеромъ п1эмическаго поноса, также бывающего 
и у насъ въ Доме,—то смертность отъ шэшя 
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такъ велика, что случаешь излечешя почти 
иетъ. Лишь въ редкихъ случаяхъ оказывадъ 
пользу Фовлеровъ растворъ, даваемый въ вы
шеупомянутой Форм*, а также хининъ въ боль
шихъ пргемахъ ('/3 гр. черезъ два часа). 

Въ медицинскихъ отчетахъ Дома,въ число шэ
мическихъ бодьныхъ включаются все одержимые 
бодее иди менее обширными нагноешями. Въ 
этомъ числе около половины бодьныхъ одер
жимы такъ называемыми холодными нарывами, 
имеющими другое значеше, другое предсказаше 
и требующими другаго дечешя. 

Эти холодные гнойники развиваются также 
подъ кожею на различиыхъ частяхъ тела , но 
въ противоположность съ шэмическими разви
ваются безъ предшествующего и сопровождаю
щего дихорадочиаго состояшя,бываютъ большею 
частью у детей изиуренныхъ, и главное допу
скаютъ возможность излечешя. Замечено, что 
они весьма нередки носле оспенныхъ процес
совъ и злокачественной молочницы, и потому 
даютъ последней болезни зпачеше конститущо
нальнаго страдашя, сравниваема™ венскими 
врачами даже съ ТИФОМЪ взрослыхъ людей. 

Нарывы эти развиваются съ большею постепен
ностью и бываютъ резко ограничены на своемъ 
месте. Иногда достигаютъ до невероятной ве
личины (до 20 дюймовъ въ окружности основа
шя),и, разумеется, крайне истощаютъ ребенка. 
При леченш этихъ иарывовъ, врачи Воснита
тельнаго Дома поставили себе за правило: 
опоражнивать ихъ какъ можно позднее и не 
все вдругъ,дабы не возбудить травматической 
лихорадки , которая мгновенно превращаетъ 
таые нарывы въ источникъ ихоррэши. Иногда 
нарывы разрешались (всасывались),при намазы
ванш ихъ 1одной настойкой. 

Для внутрепняго лечешя приличествуютъ все 
укрФпдяющ1Я и питающ1Я средства. Между по
следними оказывалъ большую пользу растворъ 
поваренной соли и молочпаго сахара ( на §у] 
воды Зу ьа). сиИпаг. и §/^ аассЬ. 1асИз,по 2 
чайиыхъ ложечки 4 раза въ день). 

При назначении посд^дпяго лекарства име
лись, въ виду соображения теоретическгя. Из

вестно, что поваренная соль играетъ важную 
роль при всехъ пластическихъ процессахъ , 
такъ'что при огромномъ образованш новыхъ 
клеточекъ , въ воспалешяхъ и иагноен1яхъ ^ 
выдедеше этой соли изъ тела посредствомъ 
мочи почти совершенно прекращается. Доказано 
также, что голодаюпця животпыя вскоре пере
стаютъ выделять мочею поваренную соль, по
тому что ткани и соки тела упорно удерживаютъ 
въ себе это вещество, какъ необходимое со
ставное начало. Накоиецъ, кто не знаетъ, что 
соль употребляется для откармдивашя живот
иыхъ. Съ другой стороны известно и то, что 
гной содержитъ большое количество поварен
ной соли , конечно , какъ необходимый для 
своего образования элементъ; следовательно 
гной, похищая хлориды изъ организма, лишаетъ 
последнШ образовательпаго матернала, который 
не можетъ у детей вознаградиться прибылью 
соли изъ молока , въ которомъ содержится 
лишь незначительное ея количество (по ана
лизу Симона въ 1000 частяхъ молока находится 
только 3 части содей вообще). 

Молочный сахаръ прибавлялся въ микстуру 
съ целью вознаградить сколько нибудь выво
димыя изъ тела черезъ нагноеше беючныя 
вещества, ибо не подлежитъ уже соашенш , 
что сахаръ, вводимый въ тело въ значитедь
номъ количестве , сберегаетъ отъ сгаран!я 
азотистый вещества, и темъ уравповешиваетъ 
ЖИВОТНуЮ ЭК0Н0М1Ю. 

Практика оправдала это предподожеше, и во 
многихъ сдучаяхъ изнурительныхъ иобширныхъ 
нагноенШ этому средству должно было припи
сать успехъ лечешя. Первымъ и непосредствен
нымъ явле1немъ замечалось то, что ребенокъ 
иачиналъ брать грудь чаще и сосать продол
жптельиее. Далее увеличивался и весъ тела, 
который, съ упичтожеьпемъ нагноения, быстро 
достигалъ до нормадьнаго. Снаружи при про
стыхъ язвахъ употреблялась мазь изъ глице
рина ( 5 частей ) и крахмала ( 1 часта ); при 

ВЯЛОСТИ ЯЗВЪ ПРОИЗВОДИЛИСЬ ПрИЖИГаШЯ 1ЯПИ

сомъ и прикладывалась также глицеринная мазь 
съ прибавлешемъ къ ней. креозота, иди кам
Форьи 



д. ЕИФПЛИСЪ. 

Н А Е К Е Ш Т Л Ш А ) . 

Изъ общаго числа больныхъ ежегодно до 
трехъ процентовъ бываетъ сиФилитическихъ. 
Съ практической точки зрешя важно следую
щее наблюдение: дети, происходящая отъ СИФИ

литическихъ родителей, или являются па светъ 
съ признаками наследственной болезни , или 
же она обнаруживается въ первые месяцы жизни. 
Родивнпяся съ признаками сифилиса умираютъ 
неизбежно и скоро, не смотря пи па какое лече
ше и уходъ за ними; такихъ рожденныхъ съ си
ФИЛИСОМЪ детей оказывается по крайней мере 
половина изъ всехъ СИФИЛИТИКОВЪ. ЭТИМЪ объ
ясняется великая смертность сиФилитическихъ 
детей- Но этого мало! Если наследственный 
СИФИЛИСЪ обнаруживается на второмъ месяце 
жизни, то большая часть детей, пораженныхъ 
имъ, къ этому времени уже перешли черезъ 
друпя тяжк1Я болезни, каковы: поносъ, сухотка 
и т. п., а потому бываютъ уже крайне слабы 
къ тому времени, когда СИФИЛИСЪ у иихъ обна
руживается,—это другая причина смертности. 
Наконецъ, когда СИФИЛНСЪ обозначится несо
мненно, детя Воспитательнаго Дома отнимаются 
отъ груди для того , чтобы кормить ихъ на 
рожке: было бы не добросовестно подвергать 
кормилицъ заражешю; искуственное же кормле
ше и у здоровыхъ детей редко сопровождается 
хорошимъ успехомъ,—следовательно темъ бо
лее подвергаетъ опасности жизнь детей уже 
ослабевшихъ. Это третья причина. Для возмож
наго противодейств!Я хотя последнему неблаго
пр!ятному обстоятельству мы прибегали къ спо
собу, давшему хороппе результаты Петербург
скому Воспитательному Дому, а именно: поруча
ли сиФилитическихъ детей такимъ кормилицамъ, 
которыя сами поражены СИФИЛИСОМЪ ВЪ легкой 
степени, а потомъ и кормилицу и ребенка под
вергали должному лечешю. Но такую меру, къ 
сожалешю , весьма трудно было привести въ 
исполиеше , потому что не легко убедить си
Филитическихъ кормилицъ вступить въ заведеше 
па сказанныхъ услов1яхъ, такъ что не всегда 
имеезиъ столько сиФилитическихъ кормилицъ , 
сколько по числу детей было бы нужно, Вслед
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ств1в всего вышеизложеннаго, изъ дФтей, б<ш
ныхъ наследственпымъ СИФИЛИСОМЪ, умираетъ 
почти три четверти. Не смотря на богатство 
Фактовъ, все-таки нельзя было обследовать, по 
какимъ закоиамъ наследственный СИФИЛИСЪ пере
дается отъ родителей къ детямъ. Можно однако 
съ вероятностно сказать, что въ большинстве 
случаевъ наследственный СИФИЛИСЪ происходитъ 
отъ отца, и что матери, не имекнщя на себе 
призиаковъ сифилиса, но произведнпя СИФИЛИ

тическихъ детей , при кормлеши последнихъ, 
не заражаются; напротивъ заражеше обыкно
венно передается, когда больной ребенокъ по
ручается па выкармливаше посторонней жен
щине. 

У детей съ прирождениымъ СИФИЛИСОМЪ бо
лезнь всего чаще являлась въ виде пузырчатой 
сыпи (ретрЬу^ий 5)рЫ1Шси8) лреимуществен
но на ступняхъ и ладоняхъ. У детей же, у 
которыхъ СИФИЛИСЪ является лишь черезъ не
сколько времени после рождешя, самыми ха
рактеристическими Формами бывали изъязвле
шя, ссадины, трещины (гЬа§ас1ей) по угламъ 
рта, у задпяго прохода и на детородныхъ ча
стяхъ. Насморкъ ( огаепа ) часто бывалъ пер
вымъ предвестникомъ въ ряду другихъ явлен1й 
сифилиса; можно считать, что изъ каждыхъ трехъ 
больныхъ СИФИЛИСОМЪ у двухъ можно найдти 
слизистые бугорки. СиФилитическ1Я поражеш'я 
костей , мускуловъ , грудной железы, печени, 
селезенки и почекъ, сколько памъ известно, 
въ Воспитателыюмъ Доме не были замечены. 

Почти исключительный способъ. лечешя со
стоялъ въ употреблегпи виуть рго1(1]ос1иг. Ьуй
гащуп уб0 грана 1—4 раза въ сутки. Не смотря 
на таше малые пр1емы ртути, отъ действ1Я ихъ 
уже на 4-й день замечался возвратный ходъ 
болезни; даже у большей части умершихъ видно 
было уменьшен1е сиФилитическихъ пораженш. 
Друпе способы лечешя оказывались менее дей
ствительными. После втирашй ртути развива
лось есгеша; сулема нередко слишкомъ сильно 
поражала кишечный каналъ; ванны съ сулемой 
пе оказывали вернаго действ1Я; лечегие 1оди
стымъ кал!емъ совершенно безуспешно. Вакци
иац1я, въ деле лечетия сиФилитическихъ детей, 
ни къ чему хорошему не привела. 
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VI. НАКОЖНЫЯ БОЛЪЗВИ. 

Вообще въ числе всехъ больныхъ ежегодно 
бываетъ до 9°/0 одержимыхъ различными накож
ными болезнями. Изъ иихъ приблизительно по
ловина представляли различный Формы хроииче
скихъ сыпей, каковы: чесотка, Гигипси1ой18, ли
шайная сыпь,подопрелость (ш1ег(,п§о) иесгегш. 

Паразитная натура чесотки также доказана и 
у младенцевъ; чесоточный клещъ у иихъ весь
ма быстро распространяется по всему телу. 
Медленность же течешя болезни, поел* умерщ
влешя паразита известными средствами, зависитъ 
отъ вызванной паразитомъ на кожи экземы, и 
нередко бывающихъ всаедствге ея нагноешй 
и изъязвлешй. Въ последиемъ случай лечение, 
сравнительно съ лечешемъ чесотки у взрослыхъ 
людей, должно быть видоизменено: употребля
лась обыкновенная серная мазь безъ приба
влешя углекислаго кали. 

Изъ острыхъ сыпей интересны для насъ 
лишь роэюаноиорождепиыхь и оспеппыя сыпи^— 
интересны по причине того, что нередко оие 
представлялись и теперь еще представляются 
въ виде эпидемш. 

А. 1>ожа НОВОРОЖДЕШШХЪ. 

Ежегодно, въ числе всехъ больныхъ, бываетъ 
въ Доме до 2—3°/0 заболевшихъ рожею. Чаще 
всего эта болезнь появлялась въ холодные и 
зимше месяцы, а именно: вх сентябре, октябре, 
ноябре, иногда же въ январе и Феврале. Были 
годы, когда въ два, три месяца сгрупировыва
лось наибольшее количество изъ всего числа 
заболевшихъ рожею, такъ что остальные ме
сяцы года, взятые вместе, едвали представляли 
третью часть этого общаго числа. Поэтому въ 
Московскомъ Воспитательном^ Доме оправды
вается наблюдете цюрихскаго профессора Ле
берта, что обыкновенно первые шесть меся
цевъ года представляютъ рожистыхъ воспаленш 
более, чемъ второе полугодие. Такъ въ Доме 
иногда показывались рожистыя эпидемш , во 
время которыхъ всякое ничтожное ранеше ко
жи,—оспопрививаше, случайныя ссадины, подо
прелость, изъязллеше на пупке и пр. могли 

сделаться точкой исхода болезни. Какъ йзвестпо> 
рожа чаще всего слйдуетъ за оснопрививашемъ 
и развивается во время образован1Я вакциниаго 
прыща; поэтому большею частью рожа начи
нается съ предплечШ. Но и это бываетъ только 
при существованш эпидемическаго расположешя 
къ болезни (дешиз ер^еплсиз). Способъ же 
прививашя самъ по себе не им.елъ вл1ЯИ1Я на 
более или менее частое появлеше ролш, потому 
что, когда въ известные месяцы осиопрививаше 
производилось у всехъ детей одинаковымъ об
разомъ: на одной руке обыкповеипымъ ланце
томъ (уколомъ) , а на другой перомъ Горна 
(продолговатыми разрезомъ),—то рожа у мно
гихъ безразлично начиналась то съ одного, то 
съ другаго предплеч1Я, и иногда даже съ отда
ленныхъ отъ ранки меетъ. Вообще замечено^ 
что произвольно начавшаяся где либо рожа 
всегда имеетъ дурное значеше. Въ этихъ слу
чаяхъ она зависитъ отъ общаго состоянгя ор
ганизма , и большею частью есть вмражеше 
п1эм1и. Французские наблюдатели говорятъ, что 
такая рожа большею частш начинается съ ниж
ней части живота; въ Московскомъ Воспита
тельномъ Доме не менее часто болезнь начи
налась съ лица, затылка и околоушной стороны. 
Рожистый процеесъ у новорожденныхъ всегда 
имеетъ характеръ болезни странствующей (егу
51ре1аз пп^гапз ) , поражая разныя части тела 
одну после другой. Нередко такое перемеще
ше рожи совершалось постепенно черезъ все 
тело, иногда же болезнь делала скачки съ одного 
места на другое, оставляя нетронутыми проме
жуточныя места кожи. Многократно замечено, 
что рожа возобновлялась на прежнихъ местахъ, 
откуда ходила по телу. 

Въ омертвеше кожи и клетчатки рожа пере
ходитъ нередко, и особенно часто на такихъ 
местахъ, где, вследств1е ииФИльтрацш подкож
ной клетчатки, затрудняется притокъ крови къ 
питающимъ сосудамъ кожи; это особенно за
мечено на мошонке, на спине, на коже черепа. 
Вскрьте труповъ представляло известиыя ана
томическ1Я изменегая: отечную ииФильтрац!ю 
подкожной соединительной ткани, местами со
держащей густой , мутный эксудатъ , местами 
же чистый гной. Такъ какъ рожа часто вызы
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ваетъ воспалеше впутреннихъ серозныхъ обо
лочекъ, соотв*тствующихъ м*сту ея течешя , 
то нер*дко находились серозиыяи гнойныяско
плешя въ большихъ полостяхъ; рожа , начав
шаяся съ пупка, причиняла воспалеше пупоч
иыхъ венъ. Трупы большею часпю представля
лись малокровными, кровь жидкою, и если иногда 
казалась черною, то была лишена Фибринозныхъ 
сгустковъ. Гиперэм1Я или воспалеше легкихъ 
замечены были у вс*хъ умершихъ. 

Обращаетъ на себя внимание постоянное сов
иадеше альбуминурш съ образовашемъ при 
рож* глубокихъ иодкожныхъ нарывовъ на пиж
иихъ окоиечпостяхъ. Вскрыше при этомъ об
наруживало гиперэмш мальпипевыхъ клубоч
ковъ въ почкахъ, иногда даже настоящее брай
тово перерождение второй степени (перЬп
118 рагепсЬута1оза ) . 

ЧТО рожа чрезвычайно опасна для д*тскаго воз
раста, въ этомъ согласны вей наблюдатели,но въ 
Московскомъ Воспитательномъ Дом* она все
таки была мен*е губительна, ч*мъ разсказыва
ютъ. На самомъ д*л* изъ ста больныхъ рожею 
среднимъ числомъ умираетъ въ Дом* около 52. 
Незнаемъ и ничего не можемъ знать о матеряхъ 
приносимыхъ въ Домъ младенцевъ, поэтому не. 
им*емъ возможности ни подтвердить, ни отверг
нуть, Ш1*шя н*которыхъ врачей (Бедпара, Бупло 
и др.), иолагающихъ, что существуетъ причин
ная связь между рожею поворожденныхъ и шэ
иическими болезнями родильницъ , и что при 
пуэрперальныхъ эпидем1яхъ рожистые процессы 
бываютъ необыкновенно часты. Во всякомъ 
случа* стоитъ упомянуть о слЗздующемъ обстоя
тельств*: когда въ Родовспоаюгательномъ за
веденш Воспитательиаго Дома господствовали 
родильный горячки, то въ самомъ Дом* между 
грудными дфтьии рожистыя болезни усилива
лись. 

Легкая рожа лечилась приеынашемъ воспа
леииыхъ м*стх лагпез1ей, или оаиазыва1пемъ 
ахъ мягчительными веществами: о1 сегас, ахип
д!а рогс1 и др. КоллодШ не всегда безвреденъ; 
онъ у покрывая кожу непроницаемымъ едоемъ, 
препятствуетъ ея отправлеп1ямъ. При Флегмоз
ЙОЙ рож* полезно намазывать поражеиныя м*ста 
шдною настойкою, поел* чего воспалительная 

напряженность иногда очень скоро ослаблялась, 
и верхше слои кожицы мумифицировались. Но 
распространешю рожи и это не препятствовало. 
Въ посл*днее время опытъ указалъ намъ, какъ 
на средство весьма дфйствительное, на глице
ринъ, который въ см*си съ каломелемъ и квас
цами, намазывается на поражеиныя части. Вну
треннее лечеше требуетъ средствъ уменьшаю
щихъ лихорадку. Малокров1е, весьма скоро 
развивающееся при рож*, пользуется жел*зомъ. 
Ыагиоешя, необыкновенно часто сл*дующ1Я за 
рожей, требуютъ средствъ, указанныхъ выше. 

В. ОСПЕПНЫЯ СЬШО. 

( УАКШЬА, УАВЮЬ0ШЁ8 ЕТ У А Ш С Е Ь Ь А ) . 

Есть Факты, доказывавшее, что истинная оспа 
(уапо1а уега) была когда-то въ Воспитатель
ныхъ Домахъ одною изъ самыхъ частыхъ и 
жестокихъ бол*зней. Въ настоящее время, 
когда прививаше вакцины уничтожило воспршм
чивость организмовъ, къ осп* уже не могутъ 
свирепствовать прежн!Я опустошительиыя оспен
ныя эпидемш; самая бол*зиь лишь вънемпогихъ 
случаяхъ является въ своемъ прежнемъ страш
номъ вид*; она изм*нилась и приняла легчайшую 
Форму ложной оспы (уагк)1<лс1е8 е1 уапсеПа). 
Эпидедаи, по временамъ еще и теперь вспыхи
вающ!я въ Дом*, не даютъ п о н я  т о тъхъ, 
катя бывали прежде. Он* не заносятся въ 
Домъ извн*, не зависятъ отъ приноса д*тей, 
но проникаютъ неизв*стными путями и служатъ 
только отражен]емъ пов*трШч развивающихся 
въ тоже время въ город*. 

Изв*стио, что даже самый раншй д*тскш 
возраетъ не изъятъ отъ способности забол*ть 
оспою; известно, что заразительное начало оспы 
(соп1с]§шт) необыкновенно подвижно; между 
т*мъ оспениыя эпидемии въ Воспитательномъ 
Дом* едва охватываютъ сотую долю наличныхъ 
д*тей, и изъ этого числа третья часть пора
жается лишь оспою ложною. Оспениыя сыпи 
чаще показываются въ Феврал*, март* и апр*л* 
м*сяцахъ. Если оспою называть лихорадочную, 
заразительную, по правильнымъ срокамъ проте
кающую, пустулезную сыпь, то мы можемъ по
чти согласиться съ мн*шемъ н*которыхъ наблю
дателей (Леберта), что между отд*льными ро^ 
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дами оспеиныхъ сыпей различхе существуетъ 
лишь въ Форм* и степени, но не въ сущности 
бол*зни, и что одна Форма можетъ вызывать 
всякую другую. 

Въ практик* чрезвычайно важно знать, что 
на непривитыхъ организмахъ не только истин
ная оспа чрезъ заражеше снова производить 
истинную оспу, но что соприкосновеше непри* 
витыхъ д*тей съ варюдоидами и даже съ весьма 
легкими варицеллами сообщаетъ истинную че
лов*ческую оспу. Притомъ въ одно и тоже 
время вс* три вида оспенныхъ сыпей на разныхъ 
организмахъ являются вм*ст*; иногда даже на 
одномъ организм* существуютъ прыщи, похож1е 
на варицеллу, и вм*ст* прыщи истинной оспы; 
поэтому эти сыпи не отличаются нисколько 
съ анатомической стороны, и едва-ли разли
чаются съ клинической точки зр*шя, такъ что 
посредствующимъ звеномъ между крайними сте
пенями оспенныхъ сыпей есть варюлоидъ, ко
торый въ своихъ легкихъ Формахъ граничить 
съ варицелдой,—а въ тяжелыхъ едва можетъ 
быть отличенъ отъ настоящей оспы. Немало
ваашымъ наконецъ доказательствомъ того, что 
сущность этихъ сыпей одинакова, служитъ то, 
что вс* он* влекутъ за собою одни и т*же 
посл*дств1Я. Изъ опыта известно, что поел* 
варюлоида и варицеллы коровья оспа точно 
также не прививается, какъ и поел* настоящей 
оспы,—не прививается по крайней м*р* на пер
вомъ году жизни, и потому мы не вакцинируемъ 
т*хъ д*тей,у которыхъ ложная оспа случилась 
прежде оспопрививашя. Возрастъ д*тей, пости
гаемыхъ оспенными сыпями, колебался между 
3 днями и 6 месяцами, по гораздо большая 
часть этихъ д*тей не перешла еще за первый 
м*сяцъ жизни. У значительно большаго числа 
(почти у трехъ четвертей) болФвшихъ этими 
сыпями вакцинащя не была еще произведена. 
Но самое развипе истинной и изм*ненно8 оспы 
у н*которыхъ вакцииироваиныхъ д*тей дока
зываетъ, что прививаше коровьей оспы не вс*хъ 
предохраняетъ отъ истинной оспы; она только 
значительно уменьшаетъ в*роятпост& забол*
вашя. 

что когда истинная оспа раз
вивается во время течешя вакцины, то вакцин
ные прыщи вянутъ, спадаются и дадьнФйшее 
ихъ течеше прерывается. Тон;е можно сказать 
и о сильныхъ Формахъ варюлоида, приближаю
щегося къ истинной осп*. Напротивъ, если во 
время вакциннаго процесса нападала ложная 
оспа (уапсеИа), то течеше перваго не было 
нарушено и вакцинные прыщи правильно со
вершали свои Фазы. 

Патолопя истинной оспы, варюлоида и ва
рицеллы слишкомъ хорошо извФстна; и въ на
шемъ Дом* можно было наблюдать эти процессы 
во всФхъ ихъ разнообразныхъ видоизмФнешяхъ 
и степеняхъ,и со вс*ми осдожнешями. Смерт
ность отъ истинной оспы неизм*римо превышаетъ 
смертность отъ оспы ложной. Отъ посл*дней бо
л*зни самой по себ* смертныхъ случаевъ не 
бываетъ; тогда какъ изъ числа забол*вшихъ 
истинной оспой умираетъ бод*е половины. Пре
имущественно опасна та Форма оспы, которая 
называется сливною (уапо1а сопЛиеп$). Смерть 
зд*сь сл*дуетъ большею часпю на 3, 4 и 5 дн*1 

т. е. въ так^е дни, въ которые сыпь находится 
въ полномъ развитш, и въ которые отправлешя 

"кожи наиболее страдаютъ. 
Понятно, что оспенный процессъ, совершаю

1 Щ1Йся на наружной поверхности т*ла, маю 
производитъ разстройства во внутреннихъ ор
ганахъ. Вскрыт труповъ представляютъ толь
ко изм*нен!Я , ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ различными 
осложнешямъ этого процесса, между которыми 
назовемъ: Ыг^п^^в, р1еигШз, тешп^Шз, пе
СГО818 О55Шт (0СОбеПНО ПеСГО515 05515 ре(Г081), 

подкожныя нагноеп1Я, поражешя глазъ, ган
грену, тэмическ1Я отложен1Я. 

Терап1Я этой бол*зпн исключаетъ всякую воз
можность специФическаго дечен1я; посл*днее.) 

при развившейся болФзпи, ограничивалось пре
имущественно рыжидатедьньшъ способомъ и 
устранен1емъ по возможности иепр1ятныхъ о
сложне1пй; главная же сила врачебнаго искуства 
заключается зд*сь въ предохранительномъ при» 
виванш коровьей оспы. 



64


ПРИИ&ЧАШЯ КЪ ТАБЛИЦА СМЕРТНОСТИ ДЪТЕЙ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ВОСПИТАТЕЛЬНОМЪ ДОМ*. 

'1. ЦиФры, иаоснованш которыхъ начертана 
лишя, показывающая колебашя смертности, 
заимствованы изъ оФФИщадышхъ источниковъ. 
Процентъ смертности вычислялся съ точностью; 
д*ти, остававш1яся въ живыхъ, отъ года къ году, 
не присоединялись къ числу принесепныхъ въ 
каждомъ году дФтей: чрезъ такое присоединение 
процентъ смертности очевидно ионизился бы. 

2. Въ строгости, нельзя безусловно сравни
вать циФры смертности за первые годы суще
ствовашя Дома съ цифрами посл^днихъ десяти
лЬтШ, потому нто эти величины неоднородный. 
Теперь д*ти остаются въ Дом* лишь первыя 
шесть недель по принос*; въ начала же учреж
дешя Дома д*ти воспитывались въ иемъ несра
вненно дол^е- (См. въ этомъ же издаши, въ 
статьи: ИсторическШ очеркъ Воспиташя питом
цевъ въ деревияхъ). 

3. Чрезвычайная неправильность лиши смерт
ности до 1820 года наводитъ некоторое со
зшЪше на достоинство циФръ до этого года: 
быть, можетъ отмФтки въ книгахъ о смертности 
дЪтей не всегда, до 1820 года, дфлались свое- • 
временно. 

4. Приносъ дйтей представляетъ почти по
стоянно возрастающая циФры. Понижение при
носа въ некоторые годы объясняется истори
ческими событии: въ 1771 и 1772—бывшею 
въ Москва моровою язвою; въ 1812 и даже 
1813—нашеств1емъ непрхятеля; въ 1830—быв

шею въ Москва съ сентября месяца холер
ною эпидем!ею; при чемъ столица бы оцеплена. 
Поиижен1в циФры приноса въ 1860, 1861 и 1862 
годахъ—Фактъ утишительный. Въ первые шесть 
м*сяцевъ 1863, до 1-го шля, то есть до того 
времени, когда печаталась эта статья—прине
сено въ Домъ младепцевъ менФе противу пер
выхъ шести м^сяцевъ 1862 года на 216 д^тей. 
Уменьше1не приноса въ посл^дше годы можно 
приписать многимъ причинамъ,- Достаточно ука
зать на то, что незаконнорожденные отъ крф
постныхъ, отданные БЪ Воспитательные Дома , 
получая зваше питодщевъ п делались людьми 
свободнаго состоян1Я. Этого побуждения отда
вать д^тей въ Домъ уже не существуетъ. Съ 
той же точки зрйшя укажемъ на уничтоже
Н1е воениыхъ кантонистовъ. Накоиецъ, въ по
слгЬдн1е годы, повышеше зад^льной платы уве
личило довольство нростаго народа. Впрочемъ 
иво внутреннему управлен1И Дома нршпшались* 
мФры, клонившаяся къ возможному уменьшешю 
приноса.—Есть однако обстоятельство, которое 
вероятно действовало иеблагопр1ятно, но ВЛ1Я
Н1е котораго обнаружить трудно: это открьше 
повыхъ лин1Й желЪзныхъ дорогъ отъ Москвы 
до Нижняго-Новгорода, Троицкой Лавры и Ко
ломны. Эти динш не могли не сделать, длиннее 
того района, изъ котораго, младенцы доставля
лись въ Домъ. 
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СЕКРЕТНО-РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ.


Родильный Госпиталь основанъ одновремен
но съ Воспитательнымъ Домомъ. 

Бецкой, во время своего пребывашя за-гра
иицей, осматривалъ подобнаго рода благотвори
тельныя учреждешя,—и первый подалъ мысль 
Императриц^ основать въ Россш заведете, въ 
которомъ бедныя беремеиныя женщины нахо
дили бы себе убежище и помощь. 

Въ учреждены родовспомогательнаго заве
дешя Бецкой находилъ средство „спасти ново
рожденныхъ детей отъ погибели и темъ до
ставить более выгодъ государству." Младен
цевъ,рожденныхъ въ Госпитале,Воспитательный 
Домъ считалъ какъ бы своей собственностью. 
Онъ заботился о ихъ воспитанш, съ темъ, 
чтобъ возрастить изъ нихъ полезныхъ гражданъ. 
Такъ какъ эти дети были большею частш не
законныя, и заведете скрывало имена матерей 
и пребываше ихъвъ Госпитале, то и Госпиталь 
съ самаго начала назывался Секретный. 

Первоначальныя правила Родильнаго Госпи
таля изложены въ Геиеральномъ План*. Этими 
правилами руководствуются и въ настоящее 
время, хотя и съ некоторыми изменениями. 

Въ Плане предписано:,, устроить Родильный 
Госпиталь изъ отдельныхъ компатъ, способныхъ 
женщинамъ къ разрешешю отъ бремени и удоб
ныхъ къ производству въ, иужиомъ случае опе
рацш." Въ гл. III § I сказано о пр]еме и содер
жанш беременныхъ: „принимать приворотнику 
тотчасъ всякую беременную женщину какъ днемъ 
такъ и ночью и отводить ихъ въ пр1емную къ 

повивальной бабке. Во все время ихъ пребы
вашя въ Госпитале не дозволено спрашивать, 
кто оне и откуда и если которая и не желаетъ 
лица своего показать, то это ей дозволяется. 
Все обстоятельства оныхъ женщинъ, если оне 
какимъ нибудь образомъ откроются, свято со
хранять въ тайности." 

„ Какъ день разрешешя беременной женщины 
определить не возможно, то дозволяется имъ при
быть въ Госпиталь за неделю до предполагаемаго 
срока родовъ и оставаться две недели после ро
довъ, исключая те случаи, въ которыхъ болезнь 
или друпя обстоятельства потребуютъ более 
этаго срока. Но чтобы этимъ заведешемъ некото
рыя женщины не воспользовались бы во зло, при
ходя за долго до срока разрешешя, то веленопови
вальиьшъ бабкамъ,определеннымъ при этомъ Гос
питале осматривать всехъ приходящихъ беремен
ныхъ женщинъ,иеслиокажется,чтосрокъ родовъ 
еще не близокъ, отказывать этимъ въ прхеме и 
велеть имъ приходить къ тому времени, въ ко
торое по свидетельству бабки разрешеше дол
жно быть". 

„Новорожденный младенецъ тотчасъ по очи
щении его, долженъ быть отданъ въ Грудное 
Отделеше и записанъ въ число прииадлежащихъ 
Воспитательному Дому. Беременныя и разре
шаюпцяся должны находить всякую помощь и 
надлежащШ уходъ, поэтому должны находиться 
при этомъ заведенш докторъ, повивальная баб
ка и служительницы". 

Далее следуютъ предписашя должностнымъ 
9 
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лицамъ, состоящимъ при Госпитале. — „Док
торъ долженъ помогать въ трудныхъ родахъ 
и трудиться въ Госпитале въ предписыванш 
лекарствъ и въ исполнена* вс4хъ обязан
ностей , которыя требуютъ его зиаше и 
должность. Онъ долженъ при определении ба
бокъ на службу выбирать годныхъ и способ
ныхъ и во время оной ихъ учить и ииъ паста- | 
ыенья давать. Повивальная бабка должна всегда ' 
находиться при Доме и не отлучаться изъ онаго 
безъ позволенья главиаго надзирателя; имъ пред
писывается крайне бережно обходиться и ла
сково обращаться съ роженицами и следовать 
наставленью доктора. Швейцару подъ опасе
шемъ лишения званья и чести предписывается 
строгое наблюдете своей должности и возло
женнаго на него порядка. Притомъ чтобы онъ 
при всехъ своихъ обращешяхъ оказывалъ учти
вость, ласку и соболезноваше къ ближнему, 
никогда изъ мысли не выпуская, что оиъ хра
нитель пути, проюженнаго человеколюбьемъ въ 
Доме,определенномъ для помощи человечеству." 

Первоначальный средства содержанья Ро
дильнаго Госпиталя были тФже, что и Воспита
тельнаго Дома, т. е. общее подаянье,—въ день
гахъ, съестныхъ припасахъ, въ неделанныхъ 
матерьалахъ и выработаниыхъ вещахъ. 

Прьемъ беременныхъ начался съ самаго дня 
открытья Родильиаго Госпиталя — 21 апреля 
1764 года. За утратою ОФФИщальныхъ доку
меытовъ и другихъ бумагъ того времени,намъ 
мало известно о первоиачальномъ состояши Ро
дильнаго Госпиталя. Госпиталь сначала поме
щался во Флигеле, примыкающемъ къ Квадрату. 
По неименью учеиыхъ повивальныхъ бабокъ въ 
Россш, для заведенья нарочно выписаны бабки 
изъ за-границы; но акушера, какъкажется, не 
полагалось (*). 

При открытьи заведенья, бабокъ было только 
две. По числу родившихся въ Родильиомъ Гос
питале детей и отданныхъ въ Грудныя Отделе
нья Воспитательнаго Дома, мы можевгь прибли
зительно определить число рожеиицъ, разре

(*) Главный акушеръ, состоящи! вып-Ь ори Госпиталяхъ, М. В. 
Гихтеръ слышалъ отъ акушера Танеаберга, что въ случай край
ности прибегали къ иеслужэщему въ Дом"Ь врачу Бергмаиу, ко
торый проызводилъ только операщи, во-ве пользовалъ больныхъ. 

шившихся въ Госпитале, и съ каждымъ годомъ 
возрастающую циФру ихъ. Въ прилагаемой 
таблице выставлены числа рождениыхъ детей 
въ Госпитале до 1801 года. 

Въ 1764 году родилось 14 детей.

_65 — - 75 —


— -66 — 76 —

— —67 — — 84 —

— —68 — 149 —

— -69 — — 178 —


— —70 —, — 162 —

__ _71 -— — 105 —

— -72 — 34 —

— —73 — 183 —

_ —74 — - 206 —

— —75 — — 256 


— —76 — — 193 —

— —77 — — 258 —

— —78 — — 232 —


70 — — 251 —

СО — 219 —


— —81 — — 205 —

со — — 209 —


— 230 —

— —84 — 212 —

— —85 — — 187 —

— —86 — — 271 —


— —87 — 249 —

— —88 — 255 —

— —89 - 209 


_90 — 227 —

— -91 — 200 

— —92 — — 292 —


__93 -—. — 205 —

— —94 — 247 —


„—
— —95 — 303 —

— .
— —96 — 252 —


_97 — 260 —
. —


—
— —98 — 338 

. —
— —99 — 328 

—
- 1800 — 338 —


Въ 37 летъ — 7592 — 

По некоторымъ сохранившимся требованьямъ 
пищи для родильницъ , можно предполагать , 
что число ихъ было гораздо большее. Въ 
1764 году, 14 октября, требовалось пищи на 
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1 родильницу- въ октябри—на 3, въ ноябре— 
на 15 родильиицъ; въ 1765 г., въ март*—на 6, 
въ шие—на 16; въ поли—на 14, въ сентябри— 
на 15, въ 1766г. увеличивается число родиль
ницъ еще более, такъ что въ ноябре уже тре
бовалась 21 порщя. Въ требоваппяхъ для ро
дильницъ, между прочимъ, мы находимъ полпиво, 
которое выписывалось бутылками и ПОЛШТОФЭМИ», 

и весовой медъ. 

Для рубахъ родилышцамъ употреблялся холстъ 
№ 5, по 4 коп. аршинъ. Кровати были съ за
навесками; вместо матрасовъ употреблялись 
двойные войлоки въ холщевыхъ наводокахъ» 

Для большаго спокойств1я въ родильне упо
треблялись ширмы. 

Съ 1766 года Родильный Госпиталь прихо
дить въ лучшш порядокъ. Его переводятъ въ 
друпе покои, более удобные. Определена по
вивальная бабка Еллертъ, присланная Бецкимъ. 
Ей и двумъ, состоящимъ при ней, служителыш
цамъ порученъ надзоръ за младенцами, рожден
ными въ Госпитале. Въ этомъ же году, для 
заведения приобретены главнымъ надзирателемъ, 
необходимые для Госпиталя операцшнные ин
струменты за 90 руб. 

По прошешю директора Медицинской Кол
легш, барона Алексея Ивановича Васильева, 
дозволено обучаться повивальному искуству у 
повивальныхъ докторовъ, состоявшихъ при Мо
сковскомъ и Петербургскомъ Воспитательныхъ 
Домахъ,двумъ студентамъ изълекарскихъшколъ^ 
находившихся при госпиталяхъвъ Москве и Пе
тербурге. Но такъ какъ не было доктора при 
Родильномъ Госпитале,—если верить словамъ 
Таиенберга,— то врядъ-ли пользовались этимъ 
позволешемъ. 

Съ 1774 года средства на содержание Ро
дильнаго Госпиталя увеличиваются. Пожертво
ванная въ 1771 году Демидовымъ, на учреж
дение родовспомогательнаго заведения въ Пе
тербурге, сумма въ 20.000 руб., по Высочай
шему повеленпо, была переведена въ Москов
СК1Й Опекунски! Советъ, съ темъ, чтобы 6°/0 

съ капитала составляли штатную сумму на 
содержаше Московскаго Родильпаго Госпиталя. 
Вместе съ переводомъ Демидовскаго капитала 

последовало и Высочайшее повелеше о пере
носе мраморной доски,изъПетербургскаго родо
вспомогательнаго заведешя въ Московское (*). 
Эта доска украшала арку, когда-то соединяв
шую два Флигеля, стояние по обе стороны про
спекта. Во Флигеле,примыкающемъ къ Квадрату, 
какъ уже замечено, былъ РОДИЛЬНЫЙ Госпиталь. 

При Императрице Марш беодоровие, кругъ 
дФйств1я заведе1пя расширяется, учреждешемъ 
при пемъ Повивальнаго Института, въ 1800 
году. После достаточная теоретическаго при
готовлеьпя въ повивалышмъ искустве, воспи
танницы Института поступаютъ по очереди на 
дежурство. Здесь оне занимаются практически,—• 
и каждая изъ иихъ,по числу прпнятыхъ ею детей, 
имеетъ случай пршбрести совершенную опыт
ность въ повивальномъ искустве. 

Указомъ 1800 года 12 апреля, кроме ..воспи
таииицъ, дозволено было посещать Родильный 
Госпиталь, впродолжеше 4-хъ месяцевъ, четы
ремъ кандидатамъ Медицинской Конторы, для 
усовершенствовали въ акушерстве. Съ нихъ 
взята была присяга не открывать тайиъ Родиль
паго Госпиталя. Экзаменованный воспитанницы 
Повивальнаго Института получали назваше по
вивальныхъ бабокъ. Получивппя воспитание вне 
Института и оказавнпя слабыя знашя въ пови
вальной науке, посылались въ Родильный Гос
питаль, для усовершенствовали. 

Посещен1е Госпиталя посторонними лицами, 
какъ напр, студентами Академш, для изучения 
акушерства, дозволено было только до учреж
дения Акушерской Клиники (1806 г.). Съ учреж
дешемъ Клиники въ общемъ Секретио-Родиль* 
иомъ Госпитале практическое образоваше по
лучали исключительно только воспитанницы 
Института. Посторонняя лица отстранены были, 
за темъ, чтобы ими не открывались тайны Гос
питаля, и темъ не нарушена была цель заве
дения.Только съ учреждешемъ Законно-Родидь
наго Госпиталя, допущено было въ немъ из
учение повивальнаго искуства, для повивальныхъ 
бабокъ, оказавшихъ слабыя познания. 

С) Си- статью «О пожертвован]ятъ Демидова.» 
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Въ настоящей стать* употребляется выра
жеше общгй Секретный Родильный Госпиталь. 
Для объяснешя слова общгй^ приведешь следую
щее обстоятельство:—Число разрешающихся въ 
Родильномъ Госпитале быстро возрастало, такъ 
что въ скоромъ времени, нельзя было7 по уста
новленнымъ правиламъ, давать каждой родиль
нице отдельную комнату. Тогда разделили Гос
питаль на два отделения: общее , въ которое 
поступаютъ женщины, прииадлежанця по види
димому къ простому звашю; и—особенное от
делеше, состоящее изъ отдельныхъ комнатъ, 
куда помещаются беременныя, которыя, по про
исхождешю своему я степени образовашя, же
лаютъ сохранить втайне свой проступокъ и свое 
пребываше въ Госпитале. 

Принимали въ Госпиталь и такихъ беремен
ныхъ, которыя заражены были сифилитической 
и другими прилипчивыми болезнями, равно какъ 
подлежащихъ, или уже содержимыхъ въ испра
вительныхъ местахъ заключешя, даже и лишен
ныхъ ума. Хотя объ этомъ въ постаиовлешяхъ 
и не было сказано, темъ не менее начальство 
Воспитательнаго Дома всегда держалось такого 
образа действш, потому что онъ сообразенъ 
съ самымъ духомъ учреждешя. Впрочемъ та
кихъ больныхъ принимаютъ только въ край
нихъ случаяхъ, когда, по близости времени 
разрешешя, имъ нельзя более отказывать въ 
пр1еме. Всегда впрочемъ принимаются стропя 
меры предосторожности, въ случае придипчи
выхъ болезней, или сумашеств1Я. 

Начальство Воспитательнаго Дома не нахо
дитъ уместиымъ слишкомъ держаться первона
чальнаго правила о сроке пр1ема,—и въ уважи
тельныхъ случаяхъ допускаетъ пр*емъ ранее 
нежели за неделю до родовъ, особенно если 

женщина иногородпая, или пришла издалека. 
Для помещешя беременныхъ въ последнемъ 
месяце отведена особенная комната, снабжен
ная, на всяк1Й случай, всемъ необходимымъ. 

Съ 1801 года мы имеемъ более точиыя све
дения о состояши родовспомогательиаго заве
дешя. По учреждегпи плана Повивальнаго Ин
ститута, 1800 года 6-го ноября, учреждена и 
должность директора по Повивальному Инсти
туту и акушера по Родильному Госпиталю; при 
чемъ обе должности еоединепы въ одномъ лице. 
Первымъ акушеромъ и директоромъ былъ про
Фессоръ Московскаго Университета , Виль
гельмъ Рихтеръ, состоявший на службе Воспит. 
Дома до 1806 года. Однако сомнительно, чтобы 
это былъ первый акушеръ при Госпитале, и 
чтобы обо всемъ заботливый Бецкой упустилъ 
изъ вида ту пользу , которую могъ принести 
акушеръ. 

Въ книге Рихтера „ 8упорз18 ргах1з теЛсо
оЪз1пс1ае , циат Моздиае ехегсшЬ Сг,К1сЬ(;ег.а 

собраны числовыя данныя и описаны замеча
тельнейш1е случаи , бывипе во время его гос
питальной практики, а также съ совершенною 
точностш показано за всякШ годъ число родовъ, 
съ разделешемъ на правильные и неправиль
ные и какая при последнихъ дана помощь, и 
число умершихъ. Впрочемъ цифры умершихъ, 
выставленный до 1830 года, не соответствуют 
числу разрешившихся. Но это можетъ быть 
объяснено темъ, что заболевшихъ родильницъ 
переводили въ общую больницу Воспитатель
наго Дома, или въ другую городскую больницу. 
Ибо, какъ разсказываютъ, въ старые годы по
читали не благовиднымъ, чтобы родильница уми
рала въ Секретно-Родильномъ Госпитале. Въ 
нижеследующей таблице выведены сказанный 
цифры по Госпиталю: 



ВЕДОМОСТЬ


по РОДИЛЬНОМУ ГОСПИТАЛЮ 

СЪ 1801 ПО 1 8 0 7 ГОДЪ. 

Число. Возраетъ родильницъ. Число и полъ новорожденныхъ. Роды правильные. Роды аеправильные. 
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1801 412 410 2 43 231 117 21 422 386 36 226 196 371 5 10 0 26 3 1 12 6 4 0 

1802 447 447 0 42 248 139 18 457 426 31 256 201 412 2 8 1 и 2 0 8 8 5 1 

1803 394 389 5 36 213 135 10 407 395 12 164 223 356 4 13 0 21 7 0 4 7 3 0 

1804 429 421 8 35 267 118 9 436 408 28 217 219 400 6 7 0 16 4 1 9 1 0 1 

1805 432 432 0 41 271 100 20 441 416 25 235 206 409 2 9 0 12 5 0 6 0 1 0 

1806 457 454 3 27 298 118 14 464 435 29 237 227 426 3 5 1 22 7 0 9 3 2 1 

Итого 2571 2553 18 224 1528 727 92 2627 2466 161 1355 1272 2374 22 52 2 121 28 2 48 25 15 3 

Итого въ продолжение 6 л^тъ разрешилось 2571; родилось 2627 дФтей; взъ .нихъ 1355 мальч. и 1272 дЪвоч.; 52 раза двойни и 2-тройни. 



Не нарушая первоначальной цели и духа учре
ждешя , Императрица Мар1Я веодоровпа, въ 
1804 году 16 сентября, Высочайше поведала, въ 
отяошеши къ услов1ямъ выписки родильницъ:— 
„все жеищины,пользующ1я'ся помощпо въРодиль
иомъ Госпиталь, по разрешеши, могутъ выйдти 
когда имъ заблагоразсудится, и ни кто неимеетъ 
права въ томъ препятствовать. По этому если 
родильница не смотря на слабость и предвиди
втую для ея здоровья опасность пожелаетъ оста
вить Госпиталь вопреки увещашямъ Акушера 
и повивальной бабки а по доиесешямъ ихъ и 
самаго Главнаго Надзирателя, то ее и не удер
живать, но въ избежаше ответственности за
писывать въ журиалъ Госпиталя, что родильница 
выпущена изъ оного противу воли Акушера и 
Главнаго Надзирателя по собственному упор
ному ея желанно." Это постановлеше соблю
дается и по ныне. 

Въ 1808 году разрешилось въ Секретно-Ро
дильномъ Госпитале уже до 461; по этому, для 
удобнейшаго помещения былъ надстроепъ этажъ 
надъ Флигелемъ Госпиталя. 

Императрица Мар1Я веодоровна заботилась 
и о техъ, которыя рождали вне Дома. Въ этихъ 
видахъ, ВысочаНшимъ новелешемъ Опекунскому 
Совету, 1810. года 6 Февраля, назначено опре
делить при Московскомъ Родильномъ Госпитале 
4 повивальныя бабки съ жалованьемъ. Изъ 
нихъ две были дежурный, обязаииыя, при пер
вомъ требования, оказывать безденежное вспо
моществоваше беднымъ родильницамъ, вне Вос
питательнаго Дома. Оие обязаны были присягой 
не открывать именъ и состояшя техъ, къ ко
торымъ будутъ призваны. Найдя родильницу въ 
опасномъ положевш, повивальная бабка прежде 
всего ее уговаривала переехать въ Родильный 
Госпиталь, чтобы тамъ заблаговременно вос
пользоваться помощью и искуствомъ акушера. 
Ребенка, по требованию матери, она обязана 
была отвезти въ Воспитательный Домъ. Не 
отозванная дежурная повивальная бабка, должна 
была трудится по Родильному Госпиталю. При
чина этого учреждешя, конечно, объясняется 
темъ, что нередко привозятъ въ Родильный 
Госпиталь женщинъ, приведеиныхъ въ отчаян
ное состояше, или иевежествомъ простыть по
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витухъ, или собственными вредными предраз
судками, а иногда и неимешемъ средствъ при
гласить ученую повивальную бабку. 

Этотъ указъ былъ въ силе до 1837 года 22 
ноября. Въ это время, по докладу Опекуискаго 
Совета, штатъ повивалышхъ бабокъ, для пода
вагпя помощи стороннимъ родильницамъ, умень
шенъ до 3,- а впослгЬдств1И и вовсе отмепенъ, 
по улучшенш устройства города, когда для той 
же цели при каждомъ частномъ доме назна
чены было особыя повивальныя бабки. 

Первоначально все дети, рождавшаяся въ Се
кретно-РодильномъГоспитале принадлежали Вос
питательному Дому. Это постановлеше удаляло 
не только замужпихъ отъ Родильнаго Госпи
таля, но и некоторыхъ иезамужиихъ жеищинъ. 
Во внимаше къ материискимъ чувствамъ, Импе
ратрица Мар1я веодоровна, въ декабре 1816-го 
года, дозволила разрешившимся въ Секретно
Родильномъ Госпитале, оставлять новорожден
пыхъ детей при себе, если желаше матери бу
детъ засвидетельствовано акушеромъ Госпиталя 
и свящеиникомъ Дома. Императрица не огра
ничилась этимъ; для возбуждения привязанности 
и любви матерей къ своимъ детямъ, она доз
волила платить жалованье всемъ темъ рожени
цамъ такое же, какъ и кормилицамъ въ Груд
ныхъ ОтдФлешяхъ. 

Следств1емъ этой меры было особое отделе
н!е, о которомъ скажемъ въ своемъ месте, 
именно—Отделегпе Кормилицъ. 

Уже замечено, что отъ ежегодно возрастаю
щего числа приходящихъ родилъницъ и потому, 
за недостаточност1ю помФщешя для нихъ, не
обходимо было въ 1808 году надстроить этажъ. 
Таже причина требовала и увеличения числа 
прислуги. На докладъ почетнаго опекуна Ба
ранова, Императрица соизволила ответить, что 
следуетъ держать, или нанимать прислугу на 
время, сколько по числу родильницъ окажется 
иужнымъ. По штату въ Секретно-Родилыюмъ 
Госпитале было 20 кроватей; между темъ въ 
1818 г. число родильницъ возрасло до 780; 
тогда Опекунскш Советъ, съ Высочайшаго раз
решешя,отпустилъ 8.625 руб. 3 коп. изъ об
щихъ доходовъ Воспитательнаго Дома, на при
бавлеше 23 кроватей. По вновь утвержденному 
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штату находилось въ Секретио-Родилыюмъ Гос
питале 43 кровати, состояли одна повивальная 
бабка и две помощиицы,подъ надзоромъ акушера 
Таненберга. Съ 1807 по 1832 годъ разреши
лось въ Госпиталяхъ 15.360; изъ иихъ умерло 
80; а всего разрешившихся со дня учреждешя 
до 1832 года было 25.523. 

ВЕДОМОСТЬ 

съ 1807 по 1832 годъ. 

Года. , Число разрЪшивш. Число умеригихъ. 

1807. 425. 2.

1808. 461. 2.

1809. 475. 1.

1810. 524. 1.

1811. 508.

1812. 421. 1.

1813. 344.

1814. 557. 1.

1815. 681. 3.

1816. 756.

1817. 757. 4.

1818. 780. 5.

1819. 720. 3.

1820. 754. 6.

1821. 569. 4.

1822. 757. 5.

1823. 638. 3.

1824. 630. 2.

1825. 638. 3.

1826. 667. 1.

1827. 672. 2.

1828. 691. 4.

1829. 800. 3.

1830. 752. 13.

1831. 743. 11.


А всего за 25 летъ 15360 80. 

Съ 1833 года директоромъ Повивальиаго Ин
ститута и акушеромъ Родильныхъ Госпиталей 
былъ назначена М. В. Рихтеръ. Помещеше 
Родильнаго Госпиталя находилось все еще въ 
прежнемъ зданш. Размещеше было следующее: 
въ правомъ Флигеле внизу, при входе: комната 
швейцара; въ томъ же этаже—квартира бабу
шекъ и комната для беременныхъ; во 2-мъ 
этаже-родильня; рядомъ-комната дежурныхъ вое

питанпицъ Повивальнаго Института ш палаш 
родильиицъ. Въ левомъ Флигеле, во 2-мъ эта
же-отдельиыя комнаты и больница. 

Въ 1837 году, при Секретно-Родилыюмъ Гос
питале состоятъ уже одна старшая повивальная 
бабка съ тремя помощницами. Это увеличение 
штата вызвано потребностш, потому что съ 
каждымъ годомъ увеличивалось число родиль
иицъ. Госпиталь не только нуждался въ боль
шемъ числе служащихъ, но и въ расширенш 
помещешя. Более удобное и просторное по
мещеше иашелъ Родильный Госпиталь БЪ такъ 
называемомъ Семеновомъ доме,принадлежащемъ 
Воспитательному Дому, куда оиъ и былъ пе
реведенъ въ 1840 году. Домъ этотъ состоитъ 
изъ главнаго корпуса въ 3 этажа, выходящаго 
на улицу Солянку, и изъ двухъ двухъ-этажныхъ 
иристроекъ. Секретно-Родильный Госпиталь по
мещался въ главномъ корпусе. Въ нижнемъ эта
же жили служащее; во 2-мъ этаже находились 
родильия и палаты для родильницъ-, въ верх
нем! этаже — особенныя секретыыя комнаты. 
Флигеля были заняты Законно-Родильнымъ Гос
питалеръ и Повивальнымъ Ииститутомъ. 

Въ 1849 годуродовъ было 1648. Одного врача 
оказывалось крайне недостаточно; поэтому БЪ 
1849 году назначеиъ главному акушеру помощ
никъ (г. Самсоиъ). Въ 1853 году, журналомъ 
Московскаго Опекуискаго Совета, определена 
одинъ сверхштатный врачь. Этимъ составомъ 
служащихъ ограничивался Секретный Родильный 
Госпиталь до 1857 года. 

Въ 1857 году разрешилось 2623 женщины, 
т. е. число разрешившихся более нежели удвои
лось. Это обстоятельство требовало и уве
личешя штата служащихъ, и более просторнаго 
помещешя для Госпиталя, темъ более, что из
лишнее накоплен1е рожеиицъ имело вредное 
вл1яше на ихъ здоровье. Родильные Госпитали 
вообще требуютъ более просторнаго помещешя 
и более свежаго воздуха, нежели друпя боль
ницы.Причина та, что родильницы отличаются отъ 
другихъ больиыхъ более обильными отделешями 
(бесгейопез), не говоря уже о самомъ родиль
номъ очищеши. Отъ этого воздухъ въ комна
тахъ занимаемыхъ роженицами, портится гораздо 
скорее ; самыя комнаты у при исправной 



веитидяцш, некоторое время должны оставаться 
совсемъ порожними. Другая причина заклю
чалась въ томъ, что Секретно-Родильный Гос
питаль, по правиламъ своимъ, не имеетъ права 
отказывать приходящимъ беременнымъ, въ ка
кое бы время он* не пришли. Между темъ какъ 
друпе госпитали, при недостатка кроватей,отка
зываютъ больнымъ въ пр^ем*. 

Семеновъ домъ и не былъ первоначально 
постро.енъ для помещешя Госпиталя, поэтому 
самое внутреннее устройство и расположение 
комиатъ не соответствовало требовашямъ Ро
дильиаго Госпиталя.Такимъ образомъ,въ случае 
чрезмернаго накоплешя больиыхъ и, вследствие 
того,частаго заболевашя родильницъ отъ порчи 
воздуха, по необходимости,пользовал исьзаломъ 
Повивальнаго Института, находившимся во Фли
геле. Здесь встречалось два неудобства. Первое 
заключалось въ томъ, что залъ Повивальиаго 
Института не былъ въ связи съ главиымъ кор
пусомъ,—и родильницы были переносимы черезъ 
довольно большое пространство, что не могло 
не иметь на ихъ здоровье вреднаго вл1яшя. Во 
вторыхъ— залъ былъ иазначеиъ для класснаго 
ученья вольныхъ слушательницъ ; поэтому , 
въ случае замещешя его больными , учеше 
по необходимости должно было хотя на время 
прекращаться. 

Кроме того Семеновъ домъ имелъ и друпя 
неудобства, Корридоръ былъ малх и слишкомъ 
удаленъ, отхожая места не въ достаточномъ ко
личестве и въ дурномъ устройстве. Палаты вы
ходили на многолюдную шумную улицу;квартиры 
служащихъ находились въ такомъ близкомъ 
соединенш съ Госпиталемъ,что чрезъ это со
седство нарушался покой и порядокъ госпи
тальный. 

Помянутыя неудобства побудили въ 1857 году 
перевести Госпиталь въ теперешнее помеще
ше,находящееся въ Окружномъ строенш.Около 
этого времени прибавленъ сверхштатный врачъ 
и помощница повивальной бабки. 

Въ 1858 году, при утвержденш новаго штата, 
для Родильныхъ Госпиталей и Повивальнаго 
Института въ виде опыта на два года, два вновь 
определенные преподавателя при Повивальномъ 
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Институте, обязаны исполнять должность сверх
штатныхъ врачей при Госпиталяхъ, 

Въ этомъ же году, вместе съувеличешемъ 
помещешя Родильныхъ Госпиталей, согласно 
съ вышеприведеннымъ открылось въ Секретно
Родилыюмъ Госпитале 15 августа, такъ на
зываемое, Отделение Кормилицъ. Поступивпия 
оставались въ этомъ Отделеши 9 дней и по ис
течеши этого срока, если особенный обстоя
тельства не мешали имъ продолжать кормлешя, 
отправлялись съ детьми въ Крестовое Отделе
ше, где записывались кормилицами. 

Окружное строеше, въ которомъ нын* на
ходится Родовспомогательное Заведен1е,распо
ложено въ черте владешй Воспитательнаго Дома 
(смотри планъ местности)и удалено отъ шумныхъ 
проезжихъ улицъ—и хорошо приспособлено къ 
новой дели. 

Трехъ-этажное здаше Окружнаго строешя, 
какъ видно на плане , построено глагодемъ. 
Секретно-Родильный Госпиталь заиимаетъ мень
шую сторону этого глаголя. Внутреннее устрой
ство здашя, какъ части занимаемой Секрет
но-РодильнымъГоспиталемъ, такъ и остальныхъ 
частей следующее: въ двухъ верхнихъ этажахъ 
по всему протяжешю здашя идетъ по одну сто
рону корридоръ, освещенный окнами и занимаю
Щ1Й почти одну треть всей ширины здашя, а по 
другую —палаты больиыхъ и разныя помеще
ния. Корридоръ имеетъ во второмъ этаже, въ 
ширину 4 аршина 12 вершковъ, въ вышину— 

5 арш.; въ 3-мъ этаже въ ширину—4 аршина 
6 вершковъ, въ вышину—5 арш. 9 вершк. Изъ 
корридора отдельныя двери соединяютъ его съ 
палатами. Въ отделешяхъ Секретно-Родильнаго 
Госпиталя и въ отдедешяхъ для особо-секрет
иыхъ комнатъ корридоръ проходитъ среди зда
шя; вправо и влево отъ него идутъ двери въ 
отдельныя комнаты. Палаты въ обще-Секрет
номъ отделенш не равной длины—отъ 4 арш. 
4 вершк. до 10 арш. 13. вершк. и, смотря по 
величине ставится въ палату соответственное 
число кроватей. Потолокъ и верхняя часть стеиъ 
выбелены, нижняя часть стенъ на вышину 2 арш. 
2 вершк. отъ пола выкрашена масляного' краскою 
для удобнейшей чистки; полъ также окрашенъ ма
сляною краскою. Между кроватями стоитъ стодъ, 
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такъ что разстояше кроватей между собою и 
отъ ст*нъ въ 1  ̂  арш. На каждую родильницу 
приходится въ общихъ п^латахъ воздуха, по 
2х/2 куб.саж., въ отд*льиыхъ комнатахъ и бол*е 
этого. Въ обоихъ верхиихъ этажахъ находятся 
ватерклозеты и комнаты съ ваннами, въ которыя 
проведена вода изъ Москвы р*ки. Отоплеше 
палатъ производится голландскими печами; въ 
корридор*—духовыми печами. Кром* того въ 
каждой палат*— каминъ. 

Для очищешя воздуха въ палатахъ, кром*ка
миновъ, сделаны отверспявъ нижней части гол
ландскихъ печей. Въ корридорахъ обоихъ эта
жей, при каждой лестниц* устроены вытяжныя 
трубы, проведенныя возл* дымовыхъ трубъ отъ 
духовыхъ печей; этими каналами испорченный 
воздухъ аалатъ постоянно вытягивается, Св*жш 
же воздухъ въ зимнее время проходитъ въ кор
ридоръ чрезъ оконныя Форточки, которыя от
крываются по нескольку разъ въ сутки, при 
чевгъ двери въ палаты остаются закрытыми. 
Такимъ образомъ корридоръ 2-хъ верхнихъ 
этажей служитъ резервуаромъ св*жаго воздуха. 
Въ Секретно-Родильный Госпиталь устроены 4 
входа, по два съ каждой стороны двора, и со
вершенно скрыты отъ стороннихъ глазъ. 

Разм*щен1е Госпиталя следующее (*): въ 
нижнемъ этаж* находятся квартиры повиваль
ныхъ бабокъ, швейцара, нянекъ, кухня и ком
ната для беременныхъ. Во второмъ этажи— 
комната для родовъ,выбранная въ самой средний 
Секретно-Родильнаго Госпиталя, для удобн*йша
го перем*щешя родильницъ въ палаты*, рядомъ 
съ родильнею—операщонная комната со всею 
необходимою мебелью; дал*е—5 палатъ обще
секретныхъ родильницъ и больница, отделен
ная двойными стеклянными дверями, состоящая 
изъ 8-кроватной палаты и изъ 9 отд*дьныхъ 
комнатъ, для каждой трудной больной. Во 2-мъ 
же этажи устроенъ кабинетъ для врачей съ 
библштекойи шкаФОМъ съ инструментами. Би
блютека состоитъ изъ медициискихъ сочинеиш, 
преимущественно относящихся до родовспомо
гательной науки. Она прюбр*тена въ 1854 году 

(*) Смотри план-ъ Окружнаго строевпя. 

изъ частныхъ рукъ. Собран1е инструментовъ, 
по М*р* необходимости и время отъ времени, 
ежегодно пополняется. Въ 3-мъ этаж* находится 
помЬщеше для особо-секретныхъ родильницъ, 
состоящее изъ 9 отд*льныхъ комнатъ; дал*е— 
Кормиличное Отд*леше въ 3 палаты съ 18 кро
ватями; рядомъ—квартира надзирательницы По
вивальиаго Института, которая, сверхъ своей 
должности,зав^дываетъ этимъ Отд*1ешемъ;квар
тиры старшей повивальной бабки, хожатой, от
пускающей кушанья больнымъ, и комната дежур
наго врача. Наконецъ въ третьемъ этаж* на
ходится большая зала, которая служитъ для по
м*щен1Я родильницъ обще-Секретио-Родильнаго 
Госпиталя, если палаты 2-го этажа требуютъ 
въ зимнее время осв*жешя. 

Для лучшаго выв^тривашя, а также для удоб
наго выполнения строительныхъ ремонтныхъ 
работъ, безъ нарушешя спокойств1я больныхъ, 
въ 1860 году выстроены л*тшя палаты. Он* 
состоятъ изъ деревяннаго строешя, лежащаго 
противъ Окружнаго здашя. Это строеше н*
сколько т*сно, но впрочемъ удовлетворяетъ 
вс*мъ услов1ямъ Госпиталя. 

Ближайшее зав*дываше въ медицинскомъ отио
шенш вв*рено: 1) главному акушеру по Ро
дилышмъ Госпиталямъ (онъ же и директоръ 
по учебной части въ Повивальномъ Институт*); 
за нимъ сл*дуютъ: 2) помощникъ главнаго 
акушера, 3) два младшихъ врача безъ жало
ванья, 4) два преподаватели въ Повивальномъ 
Институт*, назначенные ординаторами но уставу 
15 мая 1858 года. Сверхъ того въ настоящее 
время, согласно проэкту штата, представлен
ному на утверждеше, исправляютъ должность 
ординаторовъ, два остальные преподавателя и 
репетиторъ. Въ Секретно и Законно-Родидь
ныхъ Госпиталяхъ полагаются два Фельдшера, 
одинъ на старшемъ , другой на младшемъ 
оклад*. 

Въ Секретио-Родильномъ Госпитал* пола
гаются по штату; одна старшая повивальная 
бабка, дв* младшихъ и дв* помощницы. Кром* 
того, изъ общаго числа положенныхъ для Дома 
хожатыхъ, откомандированы дв* для Секретно
Родильнаго Госпиталя. Он* также повивальныя 
бабки, обязанность которыхъ состоитъ въ уход* 
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за больными. Для прислуги назначено 12 ня
некъ и 18 служителышцъ. Кушапьемъ заве
дываетъ особенно для этого назначенная хожа
тая. Она раздаетъ порцш по суточнымъ требова
шямъ. За бельемъ смотритъ кастелянша. Кроме 
того при Секретио-Родильномъ Госпитале обще 
съ Закопно-Родилышмъ состоять швейцаръ съ 
помощникомъ и служителями. За порядкомъ 
надзираетъ смотритель Окружиаго строешя. 

Для обще-Секретно-Родильпаго Госпиталя 
назначено 80 железныхъ кроватей съ соломен
ными матрасами; для особо-Секретпаго ОтдЛз
лешя—матрасы волосяные. Кровати снабжены 
всемъ необходимымъ бельемъ для постели и 
для родильницы. 

Пища въ обще-Секретномъ Родильномъ Гос
питале для разрешившихся следующая: къ 
об^ду и ужину—супъ овсяный съ говядиной, 
или манный съ телятиной; ко второму блюду — 
каша манная молочная, или овсяный кисель; 
въ постные дни—манный, или овсяный супъ со 
снятками, или грибами; ко второму блюду—клю
ковный кисель,или манная каша.Къ завтраку он* 
иолучаютъ чай и на каждую родильницу пола
гается одинъ Фунтъ пшеничной булки въ сутки. 
Родильницамъ въ особо-СекретномъОтделеши— 
супъ рисовый съкурицей,или манная каша молоч
ная, компотъ къ обеду и ужину, и на каждую— 
по 1 фунту бедаго хлеба; въ постные дни: 
уху, или супъ со снятками,или грибами, манную 
кашу, или овсяный кисель. Беремеыиымъ, при
иятымъ въ обще-Секретно-Родильиомъ Отделе
тпи: щи, или супъ съ говядиной, и кашу къ 
обеду и ужину; въ праздники пироги, или ва
трушки, и каждой по 2 Фунта ржанаго хлеба 
и по полуфунту пшеничной булки; въ постъ— 
щи съ рыбою, или грибами, горохъ, кашу. 
Беременнымъ въ особо-Секретиомъ Отделеиш 
столъ разиообразнее;къ этому полагается Фуитъ 
белаго хлеба. Врачь имеетъ право, соответ
ственно состояшю родильницы, по своему усмо
треьпю, выписывать больиьшъ экстренныя пор
щи и вино. 

Какъ принимались родильницы въ старые 
годы, о томъ сведенш сохранилось очень мало. 
Вероятно порядокъ приема былъ тотъ же, что 
и въ настоящее время, потому что основный 

правила Госпиталей сохранились до сихъ поръ. 
Теперь это делается такъ: 

Въ Секретно-Родильный Госпиталь прини
маются все приходяшдя беременный женщины, 
во всякое время, днемъ и ночью. Лишенный 
ума, одержимыя сифилитическою, или другою 
прилипчивою болезшю, или подвергиутыя испра
вительному заключению принимаются иеиначе, 
какъ въ особеииыхъ случаяхъ и по усмотре
1пю начальства Воспитательнаго Дома. При 
поступлеши и во время пребывашя въ Секретно
Родильиомъ Госпитале не требуется отъ бере
мениыхъ и ррженицъ пикакихъ сведенШ объ 
ихъ имени и зваши, даже дозволяется, если 
пожелаютъ, закрывать лице. Если же почему 
либо ихъ личности будутъ узнаны, то тайны 
сохраняются свято. 

Поступающую въ обще-Секретно-Родильный 
Госпиталь встречаетъ нянька, дежурная на 
звонке (звончиха) и отводитъ ее въ пр1емную, 
или, въ случае болезненнаго состояшя бере
менной, зоветъ звонкомъ на помощь другихъ 
нянекъ. Дежурная повивальная бабка свиде
тельствуетъ поступающую, и если роды близки., 
оставляетъ ее въ родильной комнате, а въ про
тивномъ случае назначаетъ приблизительный 
срокъ, когда ей следуетъ приходить. Только 
въ особенныхъ случаяхъ принимается беремен
ная въ последнемъ месяце беременности, и 
тогда отводится въ комнату, назначенную для бе
ремениыхъ а, въ случае болезни,—въ больницу. 
Каждой принятой, если срокъ родовъ позво
ляетъ, назначается ванна и промывательное. 
Она получаетъ чистое белье, и, смотря по 
времени, зимнш или летнш халатъ. Платье, 
въ которомъ беременная поступила, записы
вается хожатою въ особенную книгу, отдается 
дежурной няньке на сбережете и возвращается, 
при выхождеши родильницы изъ Госпиталя. 
Каждая поступающая въ Госпиталь записывается 
въ журналъ подъ текущимъ номеромъ, съ озна
чешемъ времени поступлешя. 

Въ родильной комнате стоятъ 4 дивана, удобные 
для родовъ, а по мере надобности, приносится 
и более, которые стоятъ на случай въ корри
доре. На диване лежитъ кожаный матрасъ, по
крытый кожею; на него кладутъ разрешающуюся 
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съ подушкою подъ голову и покрываютъ зим
нимъ или летнимъ одеяломъ. Кроме дежурной 
повивальной бабки въ родильие находятся еще 
2 или 4 практикующ1Я воспитанницы Повиваль
наго Института, деревенстя ученицы, также 
упражыяющ1яся въ принятш, и дв* няньки для 
прислуги. Въ случа* неправильности родовъ., 
ув*домляютъ дежурнаго врача. По разрФшеши, 
на роженицу, поел* достаточнаго отдыха, над*
ваютъ коФту набивную или каииФасовую, мит
калевый чепецъ и халатъ, и переносятъ на 
кушеткФ въ палату, или, въ случай болезнеп
наго состояшя, въ больницу. Потомъ въ жур
нал* записываются подъ ея номеръ положеше 
ребенка, ходъ родовъ и время разрешешя, и 
подписывается бабкою, которая принимала. Если 
была операщя, то дежурный врачъ записываетъ, 
въ чемъ состояла она. 

Надъ постелью родильницы привешивается 
доска съ означешемъ №, подъ которымъ она за
писана въ журнал*, времени поступлешявъ Гос
питаль, времени разрешетяидругихъ замечанШ. 
Ребенокъ, поел* обмывашя въ ванной, которая 
стоитъ среди родильной комнаты, пеленается, 
и если мать не желаетъ его кормить, или брать 
съ собой, отсылается въ Грудныя Отделешя. 
Матери выдается контръмарка, на которой за
писывается имя ребенка, время принят его 
въ Грудныя Отделешя и Л?, подъ которымъ 
онъ внесенъ въ книгу Крестоваго Отд*лешя. 
Родильница остается въ Госпитал* не более 
двухъ нед*ль, исключая болезни и другихъ 
особенныхъ обстоятельства, требующихъ ббль
шаго срока. 

Родильницамъ ежедневно меняется белье, 
а въ случа* надобности и несколько разъ въ 
день.Каждое утро ивечеръ врачъ осведомляется 
о здоровь* родильницъ, и заболевшихъ пере
носятъ въ больницу. ВсФ предписашя врача 
передаются хожатой, на обязанности которой 
лежитъ уходъ за больными. 

Въ журнал* записывается время выбыш 
родильницы изъ Госпиталя. Если же она, не 
смотря на слабость и предвидимую опасность, 
пожелаетъ оставить Госпиталь, вопреки ув*ща
н!ямъ главнаго акушера и повивальной бабки, 
то хотя она и не удерживается въ заведенш, 

но все таки въ журнал* Госпиталя отмечается^ 
что она выпущена противъ ув*щашя начальства, 
по собственному упорному желанно. 

Поступающая въ особо-Секретное Отделеше 
принимаются по т*мъ же правиламъ и отво
дятся въ отдельный комнаты. Въ этихъ ком
натахъ находится железная кровать съ ситце
выми занав*сами, съ волосянымъ матрасомъ, 
подушками, простынями, съ летнимъ или зим
иимъ од*яломъ и халатомъ. Комнаты снабжены 
всею необходимою мебелью—диваномъ, крес
ломъ, стульями, комодомъ, умывальиикомъ и 
зеркаломъ. Зд*сь разрешается беременная 
и не оставляетъ своей комнаты до выбывашя 
изъ Госпиталя. У разрешающихся въ отд*ль
ныхъ палатахъ принимаетъ та повивальная 
бабка, которая была дежурной въ день посту
плешя беременной. О всякой вновь поступившей 
ув*домляютъ главнаго акушера, который одииъ 
и им*етъ право къ ней входить. 

Беременньшъ и роженицамъ Секретно-Родиль
наго Госпиталя, находящимся въ ..опасномъ 
положенш, предлагается, для собственной ихъ 
пользы, объявить о своей личности и нуждахъ 
директору Воспитательнаго Дома, въ присут
СТВ1И священника. 

Для крещешя незаконныхъ д*тей, по жела
шю матери, приглашается священникъ Право
славнаго исповедашя, состоящш при Дом*. На 
детей, которыхъ матери берутъ на свое попе
чеше, выдается свидетельство, по установлен
ной Форм*, за подписомъ главнаго акушера и 
священника Дома. 

Изъ прилагаемой ведомости, съ 1832 по 1863 
годъ, въ течете 31 года, видно, что въ Се
кретномъ Род. Госпитале разрешилось 53.039;, 
изъ нихъ двойнями 1.011 

— — тройнями 13 
мертвыми младенцами, 4.116 
отослано детей въ Крест. Отдел. . 49.696 

изъ нихъ мальчиковъ 25.668 
— — девочекъ 24.028 

Родильницъ выпущено изъ Госпиталя 51.589 
• умерло 1.432 

Изъ 53.036 родовъ, были неправильные— 2.515 
(въ этомъ числе оперативные и нео
перативные случаи). 
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Изъ 53.039 родовъ были двойнями 1.011; 
следовательно—1 изъ 52 родовъ. 

Изъ 53.039 родовъ были тройнями—13; 
следоват. 1 изъ 4.079 родовъ. 

Изъ 53.039 разрешившихся умерло 1.432; 
следовательно изъ 100—2,7. 

А всего со дня учреждешя Секретно
Родильнаго Госпиталя по 1 генваря 
1863 года разрешилось . . .  . 78.562. 
Болезни, встречающаяся въ нашемъ Госпита

ле довольно однообразны; нФтъ сомнешя, что ро
дильницы могутъ заболевать самыми различными 
болезнями; но чаще всего подвергаются родиль
ной горячке. Болезнь эта, какъ уже показываетъ 
эпитетъ „родильная", бываетъ у женщинъ только 
въ течете послеродоваго времени, или, что 
редко, въ последнее время беременности. Подъ 
именемъ послеродовой горячки разумеютъ тотъ 
процессъ, который проявляется воспалешемъ 
половыхъ частей и сопровождается лихорадкой. 
Въ сущности же эта болезнь состоитъ въ не
дознанномъ еще болезненномъ изменении крови, 
выражающемся воспалениями большею частою 
техъ оргаиовъ, которые принимали учаспе въ 
беременности и въ акте родовъ. 

Разъ пораженные органы имеютъ наклонность 
къ значительнымъ выпотешямъ, которыя легко 
превращаются въ дурной гной. Первый при
знакъ болезни большею частш обнаруживается 
лихорадочнымъ состояшемъ съ значительно уча
щенньшъ пульсомъ; за этимъ уже следуютъ 
местный поражешя. Перемены въ поражеиныхъ 
местахъ не всегда соответствуют интензивности 
лихорадочного состояния и силе болезни. Имен
но въ техъ случаяхъ, въ которыхъ течете бо
лезня было очень быстрое, при вскрытш умер
шихъ замечаются лишь незначительные следы, 
или вовсе никакихъ следовъ местныхъ пора
жений. 

Причинъ послеродовой горячки нужно искать 
во вл1яшяхъ атмосФерно-теллурическихъ изме
нешН, которыя хотя мы и называемъ плазмами, 
однако они остаются все таки совершенно намъ 
неизвестными. Что причины этой болезни м^аз
матическаго свойства, доказывается темъ,. что 
она является эпидемечески, иногда одновремен
но на огромнопъ пространстве; иногда является 
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сперва въ городе, а потомъ въ госпиталяхъ, 
требуя себе жертвъ, не обращая внимашя ни на 
сложеше,нииа лета и сослов1е, къ которому при
надлежитъ больная. Вл1яше внешиихъ атмосФер
но-теллурическихъ переменъ на послеродовую 
болезнь доказывается еще поразительнее на
блюдешемъ,—не разъ уже произведенньшъвъ на
шемъ Госпитале,—что роженицы, разрешивпля
ся въ течете одного дня, все заболеваютъ ро
дильного горячкою, тогда какъ друпя, разрешив
иняся въ следующШ день, остаются здоровыми; 
между темъ внешшя больничныя услов1Я оста
вались теже. 

Доказано, что эпидемхя развивается въ раз
иыхъ климатахъ и въ разное время года, но 
сильнее и быстрее является въ зимнихъ меся
цахъ. Неизвестныя намъ М1азматическ1я ВЛ1Я
Н1Я, проявляющаяся въ заболева1пи беременныхъ 
и рожеиицъ, подвергаютъ и детей тому же 
ВЛ1ЯН1Ю; дети часто рождаются во время эпи
дем1И мертвыми, а иногда хотя и родятся по 
видимому здоровыми отъ матерей, которыя за
болели лишь после родовъ, однако гибнутъ отъ 
изнурительныхъ болезней. Мы полагаемъ, что 
кроме атмосФерио-теллурическихъ деятелей, су
ществуютъ и друпя причины послеродовыхъ 
болезней. Эти причины большею частш встре
чаются въ родовспомогательныхъ заведен!яхъ, 
какъ-то: чрезмерное иакоплеихе госпиталя боль
ными , недостатокъ чистаго свежаго воздуха 
и заражеше его вредными частицами , про
исходящими отъ болезненно-измененныхъ после
родовыхъ отделений. Во всякомъ случае, ка
ковы бы ни были причины болезни—М1азмы-ди, 
или специфическая зараза (соп1ацшт), он*, при 
известныхъ услов1яхъ и на удобной почве, мо
гутъ развить самыя разнообразныя страдан1Я. 
Такъ въ родильныхъ госпиталяхъ появляется ро
дильная горячка, въ хирургическихъ отделень 
яхъ—госпитальное омертвеше, въ другихъ бодь
ницахъ—опасное рожистое воспалеше и т. д. 

Есть и друпя воззрешя,, относительно при
чииъ происхожден!Я родильной горячки; сюда 
относится теория Земмельвейса , высказанная 
въ 1848 и подтвержденная имъ же въ 1861 году. 
Мы не можемъ согласиться съ его слишкомъ 
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односторонние взглядомъ, но и не отвергаемъ 
вполне мн*шя этого врача. Говоря о причи
нахъ появлешя родильной горячки , нельзя 
не упомянуть о некоторыхъ особенно распо
лагающихъ моментахъ къ этой болезни; имен
но: недостаточное сокращение матки, непра
вильное обратное развит!е ея и неправильно
сти послеродоваго отделешя. 

Много споровъ было о томъ—заразительна-ли 
послеродовая горячка. Для разрешешя этого 
вопроса нужно обратиться къ Фактамъ частной 
практики-, но никакъ не искать доказательства 
того или другаго мнешя въ родильныхъ госпи
таляхъ, потому что въ госпиталяхъ менее всего 
можемъ следить за ходомъ распространения бо
лезни. Мы придерживаемся того мнешя, что ро
дильная горячка можетъ быть передана и рас
пространена; следовательно здоровая роженица 
имеетъ возможность заразиться, напримеръ, 
посредствомъ белья или губки, принадлежащихъ 
больной послеродовою горячкою. Между зараже
шемъ и заболевашемъ, посредствомъ переноса 
болезнениаго вещества отъ больной на здоровую, 
нужно делать разницу, и допуская даже послед
нее, и то можно сомневаться въ существовали 
соп1а§п въ собственномъ его смысле. 

Многочисленность жертвъ,5 похищаемыхъ по 
временамъ появляющеюся во всехъ родильныхъ 
госпиталяхъ родильного горячкою , обратили 
въ новейшее время все внимаше на ревностное 
изучеше загадочной болезни. Не только от
дельныя лица, но целыя ученыя сослов1я и 
академш, въ полномъ составе и общими силами, 
спабженныя богатствомъ наблюденш и опыт
ности, соединились еще въ 1858 г. въ Париже, 
для разгадки этой таинственной болезни. Но 
эти усилш и старанья ни въ чемъ не объяснили 
дела,—и изъ всехъ предложенныхъ методовъ 
лечешя и лекарствъ ни одному нельзя дать 
преимущества. Между разными миешями и пред
ложешями на парижскомъ конгрессе, для об
суждешя этого вопроса, были даже голоса въ 
пользу уничтожешя родильныхъ госпиталей. На 
это можно только отвечать словами Маттея, 
высказанными въ его сочинеши: «ЁШйез зиг 1а 
па1иге еЬ 1е 1гаИегпепЬ с!ез {"нзугез риегрега1ез. 
Рапз. 1858 р. 45 »—« С'ез1 1а Пёуге риегрега1е 

д 1асЬег йе сЬаззег (1е сея 
теп1з е1 поп 1ез та1ас!е8.5, Нельзя не упомянуть 
словъ Леберта, который говорилъ, что прбдло
жеше закрыть все большья родовспомогательный 
заведешя есть опреметчивое и необдуманное 
вдохновеше отчаянной минуты, которое напо
мкпаетъ пословицу: Баз Кшй т\1 Лет Вайе 
аиззсЬеНеп (1аЬгЬисЬ (]ег ргасйсЪеп Мес11с1п* 
ТиЫп^сп. 1860. р. 769.) И временное закры
Т1е родильныхъ госпиталей было предложено и 
испытано несколько разъ не всегда съ успе
хомъ. Такъ у насъ въ Россш, при развившейся 
родильной горячке, въ Акушерской Клинике Ме^ 
дико-Хирургической Акадевпй въ С.Петербурге, 
въ 1849 г., решено было прекратить пр1емъ 
беременныхъ на 4 недели. Не смотря на все 
способы очищешя и выветривашя палатъ, въ 
это время, съ- открьшемъ Клиники одна изъ 
первыхъ родильницъ снова заболела, и болезнь 
продолжалась еще 3 месяца; но после вскры
тая Невы уже ни въ Клинике, ни въ частной 
практике она не встречалась. Но этотъ при
меръ еще не доказываетъ безуспешности вы
ветривашя и очищешя палатъ; ибо въ этомъ 
случае явлеше послеродовой горячки зависело 
не отъ эндемическихъ, а отъ эпидемическихъ 
дшянш. 

Высказанное мнФше о сущности и разнообра
зшпричинъ, содействующихъ появлен!ю родиль
ной горячки и безуспешность лечешя при разъ 
уже развившейся до известной степени болезни, 
заставляютъ темъ строже наблюдать въ здешнемъ 
Родильномъ Госпитале за предохранительными 
мерами для предотвращешя р а з в и  т и распро
странешя этой болезни. 

Эти меры могутъ быть темъ успешнее, что 
заведеще располагаетъ всеми для того сред
ствами. 

Помещение Родильнаго Госпиталя, если и 
не соответствуем всемъ требовашямъ новей
шаго времени, то можно отдать справедливость, 
что оно все таки довольно просторно и поль
зуется хорошимъ воздухомъ. Достаточныя сред
ства даютъ возможность наблюдать строжайшую 
чистоту и порядокъ въ больнице. 

Вообще въ Родильномъ Госпитале обращаютъ 
внимаше на отделения родидышцъ, въ особен
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ности на правильность послеродоваго очищешя; 
а въ родильне смотрятъ за правильньшъ со
кращешемъ матки сейчасъ же после родовъ, 
и учатъ практикующихъ трешемъ дна матки 
и другими средствами возбудить сократитель
ность ея. 

Лишь только замечается частое заболеваше, 
осторожно и по возможности незаметно, отде
ляютъ больную отъ здоровыхъ и помещаютъ 
въ особенную комнату, которая имКзетъ свою 
отдельную прислугу. Для каждой трудно боль
ной имеются въ запас* особеиныя комнаты. 
После смерти родильницы комната довольно 
продолжительное время остается съ открытыми 
окнами; солому изъ матрасовъ выбрасываютъ и 
постельное белье отдается въ стирку. Вскры
ше умершей делается после визитащи и уча
ствовавние при немъ въ тотъ день Госпиталь 
не посещаютъ. Кроме окуривашя уксусомъ, въ 
Госпитале для очищения употребляютъ жданов
скую жидкость, или вывешиваютъ тряпки, иа
моченыя въ растворе хлористаго цинка. 

Для выветривашя и очищешя палатъ зимою, 
родильницы переводятся со 2-го этажа на 3-й, въ 
большой круглый залъ, о которомъ уже упо
мянуто, при описащи здашя. Этотъ залъ поме
щаетъ 25 кроватей,—и переведете родилышцъ 

Про

Годъ. Принято. Умерло центт. Январь. Февраль. Мартъ. Апрель. 
смерт
ности. 

1832 844 11 1,3 1 1 2 2 
1833 1013 19 1 8 2 4 3 1 
1834 987 25 2,5 2 6 4 1 
1835 883 14 1,5 1 3 3 се 

1836 1035 17 1 6 1 2 се 4 
1837 1129 16 1,4 3 2 1 1 
1838 1164 8 0,6 и. 1 1 1 
1839 1217 19 1,5 2 1 1 1 
1840 1097 38 з;4 2 2 2 6 
1841 1001 20 2,0 1 4 4 2 
1842 1186 33 2,6 4 3 3 1 
1843 1255 38 3,0 2 6 9 6 
1844 1479 18 1,2 2 1 1 3 
1845 1651 21 1,2 1 5 1 2 
11846 1894 33 1,7 2 5 4 3 

туда весьма удобно. Въ конце мая или 1юия 
месяца, смотря по погоде, въ летшя палаты 
переводится весь Госпиталь. Этимъ временемъ 
выветриваются и чистятся зимшя палаты. Стены 
и потолокъ,какъ палатъ, такъ и корридора ско
блятся и выбеливаются; крашеная масляного 
краскою часть стФнъ и полъ моются; во все 
лето окна остаются отпертыми. Съ переводомъ 
Родильнаго Госпиталя въ зимнее помещеше 
ставятся чистыя кровати; матрасы набиваются 
свежею соломою,—и вообще все принадлежности 
Госпиталя подвергаются особенной чистке. 

Благодаря такимъ предохранительиымъ ме
рамъ, МосковскШ Родильный Госпиталь менее 
страдалъ отъ эпидемии родильной горячки, не
жели друпе. По набдюдешямъ, которыя совпа
даютъ съ наблюдешями въ другихъ родиль
нцхъ госпиталяхъ, число заболевающихъ после
родовою горячкою всегда усиливается въ зим
ше месяцы (съ октября до апреля), тсакъ это 
видно изъ прилагаемой таблицы за тридцать одинъ 
годъ, т. е. съ 1832-го по 1863 годъ. Изъ 1432 
умершихъ въ эти годы приходится на зимнее 
время, съ октября по апрель, 907 умершихъ; 
а остальныя 525—относятся ко времени, съ 
апреля по октябрь. 

Число умершихъ за каждый м'Ьсяцъ. 

Ма». 1юнь. 1юль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

1С и 1 2 2 
2 1 и 3 2 1 
1 3 4 1 1 1 1 
2 1 1 и 1 1 1 ее 

2 5 ;с а ее и 3 
.. 1 1 2 ее 4 1 

2 и ее ее ее 3 
2 1 1 2 и 3 2 3 
8 5 1 1 1 4 2 4 
1 3 и и 1 2 2 и 

1 2 2 4 3 3 3 4 
4 1 5 2 2 се 1 м 

« 1 и 1 1 5 3 
3 2 2 1 ее ее 2 2 
3 1 и 2 ее 5 8 
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. Число умершихъ эа каждый мгЬсяцгь. 

Про

Годъ. Принято. Умерло деотъ 
смерт

Январь. Февраль. Марть. Апрель. Май. 1юпь. 1юль. Аигустъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

вости. 

1Н47 1692 •32 1,8 2 0 2 5 4 2 1 2 и. 5 8 1 
1848 1698 58 3,4 2 1 4 сс 8 17 10 1 1 6 4 4 
1849 1648 69 4,1 11 6 4 а 4 5 7 6 8 3 8 7 
1850 1776 70 3,9 3 3 5 5 7 3 1 3 3 8 13 16 
1851 1777 48 2,7 2 7 6 1 3 6 7 1 3 2 4 6 
1852 1851 49 2,6 6 6 5 4 2 2 6 1 7 3 7 и 

1853 2014 79 3,8 2 6 24 17 5 3 1 3 1 3 14 
1854 2157 90 4,1 22 18 7 6 3 4 6 6 12 5 1 
1855 2327 103 4,4 3 19 28 3 2 3 8 3 5 19 7 3 
1856 2528 36 1,4 8 2 и. 1 4 5 2 2 1 4 4 3 
1857 2619 38 1,4 4 3 6 1 5 1 3 5 2 4 4 
1858 2545 138 5,4 12 16 10 5 5 7 3 4 5 42 20 9 
1859 5695 65 2,4 11 1 3 6 4 11 3 6 6 5 3 6 
1860 2710 99 3,6 10 14 18 7 19 •5 2 2 5 3 8 6 
1861 2823 65 2,3 8 23 11 8 2 2 2 1 4 3 1 
1862 2341 63 2,6 9 17 13 6 3 2 5 1 3 1 3 

53036. 1432 2,7. 141. 193. 185. 109. 107. 102 . 78. 56. 73. 140. 129. 119 

519 525 388 

Особенно сильна была эпидем1Я послеродо- сяцахъ заболевшихъ было очень мало. Въ сен

вой горячки въ Госпитали въ 1853, 1854,1855 тябре цифра ихъ значительно увеличивалась,— 

и въ 1858 годахъ. Сильная эпидемш 1858 г. и уже появилась явная эпидем1Я. Въ начале 

послужила поводомъ составить особенный Ко- характеръ ея былъ также воспалительный, и 

митетъ, для обсуждешя этого вопроса. Октября воспалительные припадки показали гораздо бо

25 было составлено медицинское совещаше из- лее иитензивности, нежели весною. Въ некото

вестнейшихъ практикующихъ медиковъ и аку- рыхъ случаяхъ течеше болезни, при чисто вос

шеровъ, которые, осмотревши больныхъ и убе- палительныхъ припадкахъ, было такъ быстро, 

дившись въ характере эпидемш, обсудили уже что заболевпия умирали въ продолжеше24 ча

предпринятый меры и, нашедши ихъ вполне со- совъ. Въ первыхъ числахъ октября къ воспа

ответствующими цели, одобрили методъ лечешя. лешямъ матки и брюшины присоединилась рвота, 

Относительно этой эпидемш., сопровождавшей поносъ и охлаждеше конечностей; после же 

свое появлеше большой смертностью, не лишнее въ иныхъ случаяхъ замечались чисто холерные 

сказать несколько словъ. Уже весною 1858 припадки, что и было причиною еще большей 

года начало заболевать послеродовою горячкою смертности. Въ ноябре число больныхъ начало 

большое число родильницъ. Характеръ болезни уменьшаться; къ воспалешю матки и брюшины 

былъ воспалительный. Летомъ число больныхъ присоединился рожистый процессъ на разныхъ 

уменьшилось,—такъ что въ т л  е и августе ме- местахъ тела , сопровождающая , такъ на
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зываемымъ , ТИФОИДНЬШЪ состояшемъ,—и те
чете болезни сделалось медленнее. Въ ноябри 
месяце, въ исхода болезни, преимущественно 
замечались гнойныя отложешя на разныхъ ме
стахъ поверхности тела. Эти отложешя часто 
замечаются въ Госпитале; въ последнихъ го
дахъ большею частно предшествуетъ имъ вос
налеше оргаиовъ половой сФеры, но иногда 
одно только лихорадочное состояние. 

Изъ 2541 разрешившихся въ 1858 году 
умерло 138; въ томъ числе и умерппя отъ 
разныхъ причинъ во время и вскоре после 
родовъ, что составляетъ смертность 5,4°/0. Эта 
смертность въ Госпитале самая значительная 
въ продолжеше 31 года (съ 1832—1863 г.); но 
сравнивая ее со смертностью въ другихъ евро
пейскихъ госпиталяхъ, она оказывается относи
тельно слабою, ибо въ Париже въ 1831 году, 
во время эпидемш, изъ 2907 родилышцъ умер
ло 254, т. е. —8,730/°; въ другомъ году 
(1829) изъ 2788 родильницъ умерло 252, т .е.— 
9, 030/° ; въ венскомъ 1-мъ госпитале въ 
1837 году изъ 4549 родилышцъ умерло 375, 
т.е.—8,240/°;вътомъ же госпитале въ 1842 г. 
изъ 6306 родильницъ умерло 730,т.е. —11,570/°. 

Если взять смертность наименьшую и сред
нюю въ Московскомъ Родильномъ Госпитале, 
выведенную за несколько летъ,то и здесь,въсра
вненш съ отчетами другихъ госпиталей, полу
чимъ более выгодную цифру. Въ парижскомъ 
госпитале Ма1егш1ё считаютъ лучшимъ годомъ 
1837-й, въ которомъ изъ 2829 родильыицъ 
умерло 45, т. е. 1, 590/°; въ венскомъ 
госпитале, въ течете 22 летъ, былъ лучшимъ 
годомъ 1848, въ которомъ изъ 7403 родильиицъ 
умерло 91, т. е . — 1 , 220/°. Въ Московскомъ 
Госпитале самымъ благопр1ятиымъ годомъ изъ 
31 года можно назвать 1838, въ которомъ изъ 
1164 родильницъ умерло 8, т. е.—0,680/°. 
Что касается до средней смертности, то въ 
парижскомъ госпитале, въ течеше 19 летъ, изъ 
58. 374 разрешившихся умерло 2441, т. е .— 
4, 180/°; въ венскомъ госпитале, въ течеше 
22 летъ, изъ 114.737 разрешившихся умерло 
6151, т. е.—5, 350/°. Въ Московскомъ Госпи
тале, въ течеше 31 года, разрешилось 53.039; 
изъ нихъ умерло 1432, т. е.—2, 70/°. 

Не лишнее сказать и о томъ, что въ Москве 
некоторый родильницы вскоре после разреше
шя выписываются до принятаго вообще срока 
и заболевши въ последствш поступаютъ въ 
друпя больницы, что и было предметомъ раз
суждешй въ медицинской публике. 

Секретный Родильный Госпиталь, не имея 
права,по данному положенно удерживать такихъ 
вопреки ихъ желан1яи,по усидеииымъ просьбамъ 
каждый врачъ считаетъ своею обязанностью 
предварить выходящую о всехъ опасныхъ по
следств1яхъ отъ раиняго выхождешя изъ Гос
питаля. Намъ известно, что то же самое до
пускается и въ родилышхъ госпиталяхъ, су
ществующихъ заграницею, хотя подобное ран
нее оставление госпиталя тамъ встречается 
реже; это зависитъ отъ высшаго умственнаго 
р а з в и  т народа, сознающаго поэтому самому 
Пользу или вредъ своего положешя. 

По наблюдешямъ въ Госпитале, какъ при 
эпидемически появившейся родильной горячке, 
такъ и въ отдельныхъ случаяхъ, встречающих
ся и теперь, самымъ успешнымъ оказался 
противовоспалительный способъ лечешя. Общее 
кровопускаше , употребляемое не безъ ус
пеха прежними врачами въ иашемъ Госпитале, 
въ последнее время не назначалось; ставили 
шявки всегда въ начале болезни, при мест
номъ пораженш. Шявки были приставляемы 
на животъ, если при дотрогиванш его ощуща
лась сильная боль, т. е. если более была пора
жена брюшина; если же боль вызывалась вну
треннимъ изследовашемъ, т. е. при воспалеши 
внутренней поверхности матки и паренхима ея, 
П1явки: по 5 и 6, приставлялись къ шейке матки. 
Шявки повторялись, если боль не уступала. 

Въ местиомъ извлеченш крови мы видимъ 
лучшее палл1ативное средство, потому что ни
какимъ другимъ способомъ намъ не удавалось 
такъ скоро унимать боли и облегчать больную, 
даже часто замечалось, вследъ за приставлеш
емъ шявокъ, ослабление лихорадачнаго состоя
Н1Я и вскоре уменьшение объема матки; въ 
этихъ случаяхъ П1явки оказывались средствомъ 
радикальнымъ. Съ целью уменьшения боли и 
разрешения местнаго воспален1я, кроме шявокъ 
назначалось втираше ртутной мази съ примесью 
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наркотическихъ средствъ, а сверху теплыя при
парки, или разогревающее компрессы. Послед
Н1Я средства употреблялись всегда, когда боль
ныя были слабы, или истощены маточнымъ кро
вотечегиемъ, и когда следовательно нужно было 
остерегаться извлечешя крови. Въ начале бо
лезни назначаема была внутрь сладкая ртуть по
переменно съ успокоивающими средствами. Толь
ко въ редкихъ случаяхт>, при долгомъ уиотре
блеши гладкой ртути, или втирпши ртутной мази, 
замечалось поражеше рта,и1ислюнныхъ железъ. 
Если больпую не слабило, давали столовую лож
ку касторового масла, или маслянисто-мягчитель
ный клистиръ довершалъ действ1ейа йизъ. При 
ионосахъ, которые нередко бывали и не вслед
ств1е сладкой ртути, прибавляли опш, или вме
сто ртути назначали наперсточную траву, при 
сильныхъ боляхъ прибегали къ морФш. Отъ 
продолжающейся боли внизу живота ставили 
мушку; при выпотешяхъ въ брюшную полость 
втирали шдовую настойку въ животъ; въ Слу
чае сильиаго р а з д у  т живота ( (лтрапиез ), 
при горячей и сухой коже, делались холодный

примочки; при этолъ не только не замечалось

никакого Б.Ш1ПЯ на послеродовое очищеше, но

и самыя боли умалялись, даже и тогда, когда шяв

ками нельзя было заменитькомпрессовъ; испыты

вали и намазываше живота к<илод1емъ, повторяе

мое ежедневно. При сильпомъ запоре и скоплеши

газовъ въ кишкахъ, назначали к.аистиры изъ хо

лодной воды, а для удалетя жидкаго выпотешя

изъ брюгаиой полости, если природою назначался

такой исходъ накопившемуся гною, делали про

бодеше живота. Внутрь назначали, для способ

ствовашя скорейшему всасыванию отложившагося

выпотешя, мочегонпыя средства; при сухости

языка прибавляли минеральпыя кислоты, осо

бенно часто ФОСФорпую, а при попосахъ хло

ровую воду въ слизистомъ отваре, съ при

бавден1емъ оп1Я, вместе съ мочегонными сред

ствами. Съ большою осторожиостпо назначали

слабительный.


При гнойномъ заражеиш съ часто повторяю

щимися ознобами съ успехомъ давали серно^

кислый хииинъ въ большихъ пр^емахъ", при

гнойиыхъ отложен1яхъ, сопровол;дающихся силь

ною болью и особенно при поражеиш сочлене


}пй приставляли П1явки, или назначали холод
ныя примочки. Если нарывъ былъ неизб^женъ,, 
для созревашя его прикладывали на поражен
ныя места теплыя припарки,или согревающ1е ком
прессы. При зрелости нарыва, спешили вскрыть 
его, и способствовали выхожденш гноя, вло
жеи!емъ турунды въ место разреза и частымъ 
выдавливан1емъ. 

При неправильность отделегпи послеродоваго 
опищен!я всегда назначались впрыскиваша 
во влагалище, или при открытомъ маточномъ 
отверстии въ матку теплой воды, или отвара ро
машки; при вопючемъ послеродовомъ отделенш 
прибавлялась хлоровая вода. Выздоравливаю
щимъ назначали укрепляющ1Я средства: хинный 
декоктъ, железо и вино и выписывали особенный 
порц1и пищи, состоящая изъ легко перевари
мыхъ и питательныхъ веществъ. 

Сухость языка, необыкновенная слабость и 
т. д. и особенное выражеше лица, свойствен
ное трудно больнымъ послеродовою горячкою 
составляютъ те особенности, по которымъ можно 
предвидеть печальный исходъ болезни, и въ 
этихъ случаяхъ на место антиФЛОгостическихъ 
назначаемы были возбуждающ!Я средства. 

Изъ болезней, кроме спорадическихъ Формъ 
пуерперальиой горячки, наиболее чаще встре
чаются БЪ Родильныхъ Госпиталяхъ: 

ЕОНВУЛЬС!!! 

Конвульаями называютъ судорожпыя сокра
щегня произвольныхъ и непроизвольныхъ мышцъ 
тела съ потерею созиан;я. Припадки при конвуль» 
с'1яхъ имеютъ сходство съ припадками падучей 
болезни. Иногда предшествуете имъ головная 
боль, головокружение и изменение въ умствен
иыхъ отправленхяхъ. Конвульсии , какъ очень 
опасное явлеше у беременныхъ, разрешаю
щихся и разрешившихся, требуютъ всего внк
иан1яи зиа1Пя врача. Во время беременности мы 
не имели случая наблюдать копвульсшвъ Госпи
тале, по крайней мере разъ поражениыя этою бо
лезн1Ю беременный разрешались всегда до нор
мальнаго срока беременности;но темъ чаще при
возатся къ намъ больныя, намеревавщ1яся раз

11 



решиться дома, ужесъ припадками въ разныхъ 
пер1одахъ родовъ. Болезни этой подвергаются 
более перворождакнщя, полнокровный и креп
каго телосложешя. Невсегда мы могли отыскать 
причины припадковъ въ отравлении крови моче
виною и продуктами ея измеиешя, вследств1е 
Брайтовой болезни, ибо больныя не страдали 
отекомъ какихъ либо частей и изследоваше 
мочи не показывало характеристическихъ изме
нешй, свойственныхъ этой болезни. Иногда 
замечали прямое отношеше содержания бедка 
въ моч* съ припадками, такъ что по окончаиш 
припадковъ исчезали и мадейнпе следы его въ 
моче. 

Лечеше состояло у полнокровныхъ, при 
СИЛЬНОМЪ ПрИЛИВФ КрОВИ КЪ ГОЛОВ*, При Ц1Э


нозе и сильномъ напряжении коротидныхъ жилъ 
( согпНЫез), въ кровопускании изъ руки, или 
въ приставлены П1явокъ за уши. Кровоизвлече
ше у полнокровныхъ мы считаемъ иеобходи
мымъ, чтобы избавить больную хоть временно 
отъ великой опасности, т. е. отъ кровоизл1Я
шя въ мозгу, или легкихъ. Кроме того съ 
тою же целью, во время припадковъ, назиа
чаютъ холодныя примочки на голову, горчич
ники, клистиры съ уксусомъ; внутрь, если 
больная въ состоянш глотать, слабительное. 
При продолжающихся припадкахъ и мадокров
нымъ давали опш, морФШ и мускусъ, употре
бляли ОП1Й и асаФетидувъ клистирахъ; испыты
вали въиныхъ случаяхъ хдороФормъ—и действи
тельно оказывалось, вследств1е наркотизацш, 
ослаблеше приступовъ. Во всякомъ случай ста
рались ,—если обстоятельства это дозволяли, 
безъ особеннаго насил1Я,—какъ можно скорее 
окончить роды, надеясь, что по окончании ро
довъ перестанутъ припадки- но нередко оши
бались въ ожиданш. Конвульсш у разрешив
шихся, у которыхъ во время родовъ не было 
припадковъ, были наблюдаемы несколько разъ; 
леченхе ихъ состояло въ томъ же; всегда 
только изсдедовали такую больную, для удале
Н1Я остатковъ последа, сгустковъ крови, или ча
стицъ оболочекъ яйца, которыя раздражен^емъ 
могутъ возбудить конвульс1И—и действительно 
оказывались нередко причиною припадковъ.Боль
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ную конвульаями всегда отделяли отъ другихъ 
родильиицъ и помещали въ отдельную комнату, 
стараясь ее защитить отъ ушибовъ, или ране
шя языка во время припадковъ. При этомъ 
оправдывалось то наблюдеше, что родильницы, 
страдавшая копвульс!ями и выздоровевш1Я отъ 
нихъ , легко заболеваютъ родидьною горяч
кою. 

КРОВОТЕЧЕШИ. 

Кровотечеп1е является во время беремен
пости, во время родовъ и после родовъ. Но 
въ какое бы время кровотечение ни явилось, 
всегда оно опасно, и, вообще говоря , темъ 
опаснее, чемъ обильнее. Не перечисляя здесь 
все причины кровотеченШ, упомянемъ только о 
кровотечеши во время родовъ, вследств1е пред
лежащаго последа, какъ о самомъ главномъ 
по своему ВЛ1ЯН1Ю, какъ на мать, такъ и на 
ребенка. Такое кровотечеше является и во 
время беременности; но оно всегда обильнее 
во время родовъ. Внутреннихъ средствъ, для 
останавливашя этого кровотечешя, не суще
ствуетъ. Въ Московскомъ Госпитале, до исте
чешя водъ, въ этихъ случаяхъ назначаютъ 
всегда тампонъ; при ослаблеши пульса и при 
упадке сидъ даютъ больной возбуждаюпия сред
ства и по возможности спешатъ, если только 
со стороны маточнаго отверст1Я нетъ препят
СТВ1Я, окончить роды. Вл1ЯН1е обильнаго крово
течешя более представляетъ опасешй, нежели 
последств!е операц1и, предпринятой даже не
много рано. Впоследствш, если обстоятельства 
позволяютъ, назначаютъ больной хинный де
коктъ, железо и вино. 

Причину кровотеченШ после родовъ мы на
ходимъ большею частш въ слабыхъ сокраще
Н1яхъ матки, и трешемъ дна матки, или холод
ными впрыскивашями въ полость ея и внутрь 
спорыньею, стараемся возбудить ея сократитель
ность, удаляя при этомъ и сгустки крови, иди 
оставнияся частицы последа. 

Замечается, что женщины страдавння крово
течеьпемъ, во время иди после родовъ, чаще 
подвергаются родильной горячке. 
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ПОСЛЕРОДОВОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО УМА (МАША). 

Припадки помешательства ума въ послеродо
вомъ пертде ничемъ не отличаются отъ при
падковъ этой болезни, являющейся въ другое 
время. Причины , обусловливаются умствен
ное помешательство, столько же разнообразны , 
сколько и его Формы. По паблюдешямъ въ 
Госпитале, помешательство происходитъ чаще 
всего отъ нравственнаго потрясения и выра
жается большею частш припадками бешенства, 
или меланхолш. 

При лечеиш старались устранить отъ боль
ной все сильный впечатлешя на зрение и слухъ; 
при этомъ отделяли ее въ особую комнату съ 
завешанными окнами, и по возможности ни
кого къ ней не допускали. При приливе 
крови къ голове, назначали шявки за уши и 
холодныя примочки на голову, внутрь—слаби
тельное, рвотный камень и ипекуакуаниу. Упо
требляли и хододныя обливашя головы, при 
одиовременномъ употреблении теплой ванны, и 
ставили мушки на затылокъ, поддерживая ихъ 
продолжительное время. Всегда прилагалось 
стараше о правильномъ отделении кишечиаго 
канала и послеродоваго очищешя. 

При значительномъ числе родовъ, понятно, 
что въ Московскомъ Госпитале случаются 
разнаго рода операщи, смотря по данному слу
чаю и по показан1ямъ-, темъ не менее индика
Д1И обсуживаются строго, — и мануальный 
операцш предварительно кратко объясняются 
практикующимъ воспитапницамъ Повивальнаго 
Института, на сколько это нужно повивальнымъ 
•бабкамъ. Частые оперативные случаи не столько 
объясняются однимъ только значительнымъ 
числомъ разрешающихся въ Госпитале, сколько 
темъ, что Родильный Госпиталь Воспитатель
наго Дома есть единственное убежище (Аку
шерская Клиника Университета закрыта на 
время зимнихъ и летнихъ ваканщй) для бед
ныхъ женщинъ, приведенныхъ невежествомъ и 
незиашемъ повитухъ въ отчаянное состояше и 
поэтому требующихъ неотлагательнаго опера
тивнаго пособ!Я- Къ числу замечательныхъ 

операцШ принадлежитъ кесарское сечете^ сде
ланное М, В. Рихтеромъ надъ карлицею, въ 
1842 году, Беременная была 28летъ, ростомъ 
1 арш. 9 верщк., 30 мая поступила въ Секрет
ный Родильный Госпиталь, въ конце первой 
своей беременности. Несколько разъ повто
ренныя измерения таза показали общее съуже
ше его ( Ре|у18 ^зЬо ггнпог )•, прямой размеръ 
входа малаго таза имелъ 2а/4 парижскихъ 
дюйма и въ той же степени были уменьшены 
все Д1аметры малаго тазаЛюня 3-го было сде
лано кесарское сечеше-, ребенокъ вынутъ жи
вой и отправленъ въ Грудныя Отделешя, где 
умеръ на 4 месяце жизни; мать умерла на 4 
день после операщи отъ воспалешя брюшины. 

Вскоре, по перемещены Родильнаго Госпи
таля въ Окружное строеше, открыто въ немъ, 
15 августа 1850 года, такъ называемое Отде
лен1е Кормилицъ, въ которое поступали те раз
решивипяся въ Секретно-РодильномъГоспитале, 
которыя желали кормить своихъ детей. По 
правиламъ уже изложеннымъ выше, поступавпия 
оставались въ этомъ Отделеши 9 дней, если 
болезнь матери или ребенка не требовали 
большаго срока и, по истечеши его, если 
обстоятельства не мешали имъ продолжать кор
млен1е, отправлялись въ Грудныя Отделешя. 
Такихъ матерей поступило: съ 15 августа 1858 
года по 1-е января 1859 г 61 

въ 1859 году 300 
„ 1860 „ 530 
„ 1861 „ . . . 545 
* 1862 я 421 

итого 1857 

Матерей вместе съ детьми отправлено въ Груд
ныя Отделешя: 

въ 1858 г 41 
„ 1859 „ 249 
„ 1860 „ 472 
„ 1861 „ 488 
„ 1862 „ 366 

итого 1616 
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По болезни, или по неимЪшю молока, или 
по случаю смерти ребенка, матерей выбыло 
изъ Госпиталя: 

въ 1858 г 19 
„ 1859 „ 29 
 1860 „ 39 я

„ 1861 „ 54 
„ 1862 я 41 

итого 182 

Дв* кормилицы оказались законными женами 
и были выпущены ВМЕСТЕ СЪ младенцами изъ 
Госпитали. 

Къ 1863 году оставалось на лицо 7 корми
днцъ. 

Детей умерло въ Госпитале: 
въ 1858 г — 
„ !859 „ 8 
„ 1860 „ 16 

я 1861 „ . . . . . . .  . 15 
„ 1862 „ . . И 

итого 50 

изъ 1616 детей умерло въ первые 9 дней жизни 
50, т. е. 3°/в. 

Причиною смерти была большею частш не
проходимость легкихъ (а1е1ес1а818 ри1гпопшп ), 
поэтому обращали особенное внимаше, при 
рожденш ребенка, на громкш крикъ и прину
ждали его къ крику холодными опрыскивашями, 
иди окунашемъ въ холодную воду. Если не

удавалось сейчасъ поел* родовъ сделать 
проходимыми воздуху, то ВПОСЛ-ЬДСТЕШ вс* сред
ства оказывались безуспешными. 

Изъ болезней новорожденныхъ встречалось 
чаще всего воспаление глазъ (орЬЫпна пеопа
1огит) катаральнаго характера; при этомъ упо
треблялась въ последнее время съ успехомъ 
одна только примочка изъ холодной воды » 
частое промшаше глазъ; друпя средства ока
зывались недействительными. После утихашя 
острыхъ воспалительныхъ припадковъ, для пре
кращен1Я отделения слизи (В!еппоггЬоеа) на
значался слабый растворъ лаписа. Воспаление 
глазъ съ диФтерическимъ характеромъ не было 
съ апреля 1862 года по апрель 1863 года; 
детей съ воспалешемъ глазъ было 2 9 - и изъ 
нихъ только у двухъ замечено поражеше ро
говой оболочки. 

Незамечеио однако же вреднаго вл!ян1Я на 
ребенка, если его продолжала кормить мать, 
заболевшая родильного горячкою. На здоровье 
же матери кормлеше, по нашему -миешю, могла 
действовать лишь благоприятно, потому что она 
вызываетъ сокращеше матки. Черезъ это самое 
лучше всего совершается ея обратное развит1ет 

что такъ необходимо для благопр1ятнаго течешя 
послеродоваго времени. Въ этихъ видахъ ни
когда не полагается препятств1Я кормлент ре
бенка матерью, заболевшею родильЕою горяч
кою. 



ВЕДОМОСТЬ СЕКРЕТНО-РОДИЛЬНАГО ГОСПИТАМ


Годг. Къ началу года ссстояю Береыешшл.. Р а з р е ш и л о с ь . Отдано въ Крестовое Взято мате- Родндьнпцъ Родилъ- Изъ Осталось в а лщо.


на лицо. Отд1иенЫ

рями па свое внцъ 100 

М<рГВЫМП,АЪ ТОМЪ выпущено. 
эеременныхъ. Рониьнпцъ. Поступило. Живыми. ДВОЁН. Тронн. ЧП' лК выкидыш» и Мужскаго. Жснскаго. попечение. ^1И'-^р^о. уннра.! о Береиепныхъ. Родпл>нвцъ. 

недоношенные. 

1832 3 15 814 765 10 )) 68 40Ь 37Э « 834 11 1,3 4 13 

1833 4 13 1013 935 14 и 67 511 450 1 989 19 1,8 1 21 

1834- 1 21 987 895 16 ъ 71 478 416 2 957 25 2,5 6 21 

1835 6 21 883 808 17 » Ь9 4*2 378 4 876 14 1.5 5 15 

1836 5 15 1035 91-2 19 1 76 515 467 1 1026 17 1,6 2 10 

Ш 7 2 10 112У 1017 21 )) 90 567 496 2 1117 16 1.4 V 8 

1838 » 8 1164 1015 20 1 96 5(51 526 1 И 53 8 0,6 2 9 

* 83 9 2 9 1217 1110 20 » 89 557 590 3 1186 19 1,5 23 

184 0 » 23 1007 990 25 » 82 540 495 5 1062 38 3,4 20 

1841 20 1001 920 21 и 54 472 490 >: 974 20 2,0 6 21 

1*42 6 21 1186 1060 21 1 96 560 539 6 1151 3< 2,6 14 15 

184-3 и 15 4 2*5 11 15 •Ь> )> 125 5У6 547 4 1216 38 3,0 13 17 

1844. 13 17 1479 1321 23 » 130 695 667 5 1451 18 1,2 18 22 

1815 18 22 1651 1438 30 и 120 796 748 4 1621 21 1.2 31 18 

1846 31 18 1894 17 35 18 *> 139 905 862 4 1852 33 1,7 33 25 

1817 33 2э 4692 1556 35 1 115 845 783 1 4С79 32 1,8 18 21 

1848 18 21 1698 1519 36 1 145 872 722 » 1641 5^ 3,4- 15 23 

1849 (5 23 164 8 1505 30 1 114 767 801 » 1584 № 4,1 13 20 

1850 13 20 1776 1594 40 1 Ш 837 839 1 1709 70 3,9 13 17 

1»51 13 17 1777 1603 40 1 133 890 796 » 1716 48 2,7 13 30 

1852 13 30 1851 1658 37 152 854 878 » 4Ю5 49 2 6 17 23 

1853 17 23 2014 1808 45 162 Я95 905 5 1943 79 3 8 16 

18Н4 16 16 2(57 1965 37 » 160 1057 974 8 2063 90 4,1 и 25 

1855 11 25 пл 2130 46 156 4 1 2 9 . 1092 1 2-'2о 103 4,4 6 29 

185« 6 29 Й528 2-ЧОг? 5^ » 174 4 2 9 1 1102 ю 2496 36 4,4 6 25 

1857 6 25 2*519 237?* 48 1 196 1266 1205 6 2578 38 4,4 2 32 

1858 2 32 2515 2261 56 1 223 1218 1 151 7 24Л»0 138 5,* 6 35 
1859 6 35 2Г595 2420 50 1 229 1*99 1197 5 2625 65 2,4 1 45 

(8Н0 1 45 2710 2 Ш 50 1 237 12/0 1230 8 2616 99 3,6 » 41 

1861 » 41 2823 2505 68 » 219 1393 1237 8 27-3 Ь5 2,3 1 25 

1862 1 25 23 И 2126 47 1 168 1161 1036 4 2271 63 2,6 33 

Итого . . .  . 53,036 47,8У9 1011 13 4,И6 25,668 24,028 106 51,589 1432 2,7 



ЗАКОННО-РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ.


Въ 1805 году, марта 6 Императрица Мар5я 
беодоровна дала повеление Московскому Опе
кунскому Совету учредить въ Московскомъ 
Воспитательномъ Дом* на Ея иждивеше Гос
питаль на 20 кроватей, для замужнихъ женщинъ 
СВОбОДНЭГО СОСТОЯНИЯ. 

Въ записк* Государю Императору, Импера
трица писала такъ: „Мнопя б*дныя честныя и 
порядочнаго поведения женщины въ Москву не 
им*я способовъ призвать при разр*шеши своемъ 
въ помощь искусныхъ бабокъ, охотно приб*гли
бы къ учрежденному при Московскомъ Воспита
тельномъ Дом* Госпиталю, если-бы узаконен
ное правило, что вс*, рожденные въ семъ за
ведеши, младенцы должны отданы быть въ 
Воспитательный Домъ и что пр1емъ и разр*ше
ше происходятъ секретно, ихъ не удерживало; 
и такъ по симъ причинамъ,по любви къ д*тямъ 
и по бедности, он* нер*дко подвергаютъ жизнь 
свою опасности отъ незнашя простыхъ бабокъ.а 

Госпиталь былъ открытъ 22 шля 1805 года, 
и объ этомъ было публиковано въ общее св*
д*ше. 

Въ тотъ-же день, о томъ, какъ должны вести 
себя беременный и родильницы, данъ сл*дующп1 
наказъ: 

„Поелику С1Я благотворная родильня /ия 
однихъ замужнихъ женъ, съ Высочайшаго со
глас1я Всеавгуст*йшаго нашего Монарха, за
ведена Всемилостив*йшею нашею Императрицею 
Маржею беодоровною, то всякая, въ оной на
ходящаяся, беременная женщина должна перв*й

шимъ и священн*йшимъ долгомъ себ-Ь поста
влять, яъ знакъ своей признательности, еже
дневно поутру и ввечеру молить Всевышняго, 
какъ о сохраненш здравая Его Императорскаго 
Величества Всеавгуст*йшаго нашего Государя 
Императора, Супруги Его Ея Величества Го-' 
сударыни Императрицы Елизаветы Алекс*евньц 
Ея Императорскаго Величества Всемилостивей
шей Основательницы оной родильни, такъ и о 
благодеиствш всего Императорскаго Дома.— 
Беремениыя и роженицы, коимъ въ разсужден1я 
ихъ здоровья отъ профессора не позволено 
лежать въ постели, должны, вставъ поутру въ 
7 часовъ, причесать себ* голову, умыть лице 
и руки и потомъ, од*вшись чисто и порядочно, 
собраться на утреннюю молитву; т*, кои Грече
скаго Испов*дан1я, совершаютъ молитву свою 
вкуп* и громогласно, а инов*ркамъ предоста
вляется молиться тихо или про себя." 

„За завтракомъ об*домъ и ужиннымъ стоюиъ 
им*ютъ он* наистрожайше наблюдать опрятность 
и вообще должны он* быть осторожны, а рав
нымъ образомъ чтобъ не марать и не портить 
I остельный приборъ, зав*сы и прочее, что къ 
домовымъ украшен1ямъ принадлежите" 

Бъ разговорахъ ихъ должны господствовать эт

скромность и благопристойность, и вс* ихъ 
поступки должны знаменовать благонрав1е и со
вершенную покорность во всемъ, что имъ при
казывается. Да не отважится ни которая изъ 
нихъ заводить как1я либо ссоры, но имЪетъ 
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основательную свою жалобу приносить профес
сору или доктору.46 

„Каждый день обязаны дв* беременный жен
щины дневать у рожеиицъ и д*тей ихъ пеленать 
такимъ образомъ, какъ имъ показано будетъ и 
съ такою при томъ осторожностью, какъ бы он* 
обходились съ своими собственными детьми, по
елику та услуга, кою он* оказываютъ рожеии
цамъ, заменяется имъ черезъ короткое время 
другими беременными, кои поел* нихъ вступятъ. 
Въ ночное время он* отъ сего освобождаются, а 
пеленаютъ д*тей уже дежурныя ученицы. Бере
меннымъ не позволяется быть въ зал* роженицъ, 
а ИМ'ЁТЬ имъ только въ случа* надобности про
ходъ чрезъ оный." 

„Съ дозволешя профессора, а во время от
сутствгя его съ дозволешя бабушки, можетъ 
б.еременная или роженица принять пос*щеше, 
но деньги, съ*стиое, домашшя лекарства, б*лье 
и сему подобное ни подъ какимъ видомъ прини
мать имъ не позволяется." 

„Въ 8 часовъ вечера собираются он* на 
вечернюю молитву, по совершенш которой, 
должна каждая въ тишин* ложиться спать, дабы 
не нарушать покой другихъ." 

„Таковая-же изъ беременныхъ и роженицъ, 
которая нарушешемъ сего наказа или невыполне
шенъ въ точности, преднисанныхъ въ немъ 
правилъ, сод*лается высокихъ милостей Осно
вательницы сей благотворной, и только для 
благонравныхъ честныхъ и б*дныхъ замужнихъ 
женъ учрежденной родильни, недостойною, бу
детъ, не взирая ни на что, изъ оной выслана 
и никогда въ оную принята не будетъ." 

При Высочайшемъ повел*нш, данномъ 6-го 
марта, присл&ны были Императрицею правила 
родовспомогательнаго заведешя , находящаго
ся при Институт* Повивальнаго Искуства въ 
Петербург*, съ т*мъ, чтобъ ими руководство
вался и Московский Законно-Родильный Гос
питаль. Вотъ три основныя правила, выраженный 
въ этомъ устав*: 

1. „Въ Законно-Родильный Госпиталь прини
маются только б*дныя замужшя женщины, по 
представленш, въ удостов*реше брачнаго ихъ 
состоян1Я, свид*тельства, в*нчавшаго ихъ свя
щенника или достов*рныхъ особъ." 

2. „Он* принимаются не иначе какъ на 
девятомъ м*сяц* беременности, дабы бол*е 
раниимъ приходомъ въ Госпиталь не занимать 
напрасно м*стъ, на который им*ютъ право 
требукшця скор*йшей помощи." 

3. „Он* должны обязаться младенца, ими 
рожденнаго, не отдавать въ Воспитательный 
Домъ, а содержать онаго у себя." 

Изъ этихъ правилъ видно, въ чемъ состояла 
особенность Законно - Родильнаго Госпиталя; 
что-же касается до прочихъ правилъ пр1ема 
содержашя и выпуска родильницъ изъ Госпи
таля, то, сколько изв*стно руководствовались 
преимущественно т*ми-же правилами, какъ и 
въ Секретио-Родильномъ Госпитал*. 

Первоначальное помйщеше Госпиталя было 
въ двухъ-этажномъ Флигел*, примыкающемъ къ 
Квадрату со стороны главнаго въ*зда, гд* уже 
пом*щались Секретно-Родильный Госпиталь и 
Повивальный Институтъ. Зд*сь Госпиталь им*лъ 
в*роятно гораздо мен*е двадцати кроватей, такъ 
какъ въ первые годы число разр*шавшихся въ 
немъ было очень незначительно и потому за
нималъ небольшое пом*щешевъ нижнемъ этаж* 
съ л*вой стороны. Для помощи при родахъ 
была онред*лена младшая повивальная бабка; 
для ухода за родильницами—достаточное коли
чество прислуги. 

По указу 1800 года учивипяся на сторон* и 
экзаменуюпцяся на зваше повивальныхъ бабокъ, 
въ случа* иеудовлетворительныхъ св*д*Н1Й, дол
жны были для усовершенствовашя пос*щать 
Секретно-Родильный Госпиталь. А по учрежде
Н1И Закоинаго, съ 1805 года они назначались 
въ сей послЕдшй, для лучшаго соблюдешя тайны 
Секретнаго Госпиталя. Впрочемъ по предашю 
известно, что это правило р*дко прим*нялось и 
въ Госпитал*; по большей части дежурили казен
ный воспитанницы Повивальнаго Института. 
Такъ было до 1842 года, когда по Высочай
шему повел*шю дозволено было слушать лекши 
въ Повивальномъ Институт* вольноприходящимъ 
слушательницамъ вс*хъ свободныхъ состоян1Й9 

которыя и заменили въ скоромъ времени казен
ныхъ воспитанницъ. Кром* того производили 
помощь при родахъ въ Госпитал* дежурныя изъ 
бабокъ, назначенныхъ въ 1810 году для помоги 



родильницаиъ вн* Воспитательна™ Дома, когда 
он* были свободны отъ этой прямой своей 
обязанности. ВпослЪдствш, когда по штату на 
время утвержденному 1858 года мая 5, он* 
были зачислены въ штатъ бабокъ при самомъ 
Родовспомогательпомъ Заведенш, то две изъ 
иихъ поступили на вновь открытия вакапсш 
помощницъ повивальной бабкя при Законпо
Родильиомъ Госпитале. 

Составь медицинскаго штата, какъ при осно
ваши Госпиталя , такъ и впоследствии былъ 
общШ съ Секретно-Родильнылъ Госпиталемъ. 

Изъ правилъ, которыми руководствовался Гос
питаль, изменилось лишь то, которое требовало, 
чтобы родильницы содержали детей у себя, когда 
стали принимать въ Домъ на вскормлеше въ 
продолжеше года детей беднейших^ родителей, 
тогда закоиныя родильницы получили возмож
ность отдавать детей въ Грудныя Отд^лешя. 

Перемены въ помещзши Госпиталя прои
сходили вместе съ Секретно-Родильнымъ Гос
ниталемъ и Повивальнымъ Институтомъ, Въ 
1840 году, поел* предварительиыхъ переделокъ 
въ доме, бывшемъ Семеновой, въ него были 
перемещены все три учреждешя, при чемъ За
конно-Родильный Госпиталь былъ помещеиъ во 
Флигеле, находящемся съ правой стороны. Въ 
немъ было определено по штату 10 кроватей, 
причемъ было обращено внимаше на малое чи
сло родовъ, бывавшихъ до того времени; такъ 
въ первые 34 года, съ 1806 по 1840 включи
тельно, число ежегодныхъ родовъ никогда не 
превышало 46. Наконецъ въ 1857 году Гос
питаль и друпя два учреждения были переве
дены въ Окружное строеше, что было необхо
димо, по тесноте и неудобству прежняго поме
щешя. Здесь, вследств1е увеличегпя въ послед
ше годы числа разрешавшихся въ Госпитале, 
уже было положено по штату 15 кроватей.— 
Вскоре найдено было иужнымъ занять еще 6 
запасныхъ кроватей, а въ 1861 году число раз
решавшихся увеличилось еще более, вследств1е 
перехода крепостныхъ людей въ свободное со
стояше, причемъ они уже имели право поль
зоваться пособ1емъ въ Госпитале,—и по рас
поряжешю директора Воспитательнаго Дома 
на время отделены были отъ Лазарета дере

венскихъ питомцевъ 2 комнаты съ 14 крова
тями, что, заметимъ, не потребовало особыхъ 
расходовъ, такъ какъ белье и прислуга здесь 
полагались и прежде. 

Госпиталь содержался съ самаго дня осно
вашя и теперь содержится на суммы, жалован
пыя въ разное время Августейшею его Осно
вательницею. (Объ этомъ подробите изложено 
въ статье о благотворителяхъ Дома стр. 63). 

Въ настоящее время Законно-Родильный Гос
питаль помещается во второмъ этаже Окруж
пагостроегпя, между Секретпо-Родилышмъ Гос
питалемъ и Госпиталемъ деревепскихъ питом
цевъ, и занимаетъ 15 кроватей по штату, утвер
жденному 1858 года. Кроме того 6 кроватей 
запасиыхъ и еще 14 отделеипыхъ взяты на время 
отъ Лазарета деревепскихъ питомцевъ. Следо
вательно въ Госпитале всего 35 кроватей, ко
торыя помещаются въ шести комнатахъ. Кро
ме того имеется: комната для разрешения отъ 
бремени (съ тремя кушетками, приспособлен
ными для акта родовъ, ванной для очищешя 
детей и ШКЭФОМЪ для необходимейшихъ лекар
ствъ; въ ней также находятся 2 кровати дежур
ныхъ ученицъ); другая комната, назначенная 
для окончашя трудныхъ родовъ, устроена от
дельно, чтобы производимыя операции не могли 
тревожить другихъ роженицъ (въ ней кушетка 
и кровать, на которую роженица помещается 
после операцш на более или менее долгое вре
мя, за темъ чтобы ее не утомить более.дале
кимъ переносомъ въ другую палату).—Въ этоиъ 
Госпитале устройство комнатъ и корридора, а 
также и мебель так!Я-же, какъ и въ Секретно
Родильномъ Госпитале, съ тою только разницею, 
что 15 кроватей, назначенный по последнему 
штату, нмеютъ ситцевыя занавесы, которыя бы
ли и прежде. Белье тоже въ этомъ Госпи
тале лучше нежели въ общемъ Секретно-Ро
дилыюмъ и матрацы набиты гривою. Зам* 
тимъ здесь, что ДВЕ комнаты, которыя взяты 
отъ Лазарета деревепскихъ питомцевъ, несколь
ко отделены отъ прочего помещетя Госпиталя 
комнатами, принадлежащими Повивальному Ин
ституту. 

Въ настоящее время пр1емъ и содержашв 
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•въ Госпитале производятся почти также, 
й прежде: 

По прибытш беременной, дежурная акушер
ка удостоверяется изъ ея бумагъ, что она имеетъ 
мужа или что лишилась его недавно, потомъ ее 
осматриваетъ, и если роды уже начались^ то 
роженица оставляется въ родильной комнат*, а 
если нетъ, но время разрешешя близко, такъ 
что можно ожидать родовъ не далее какъ че
резъ неделю, то беременная оставляется въ Гос
питале и отводится въ комнату беремешшхъ. 
Должно заметить, что если есть свободный кро
вати, а беременная нуждается въ прште, то прь 
емъ делается даже и за месяцъ до родовъ. 

Въ случай, если беременная явившаяся въ 
Госпиталь не принесла свидетельства о своемъ 
замужнемъ состоянш, но обещаетъ вскоре его 
доставить, то она временно помещается въ Се
кретно-Родильный Госпиталь, откуда, по получе
ши нужнаго свидетельства, перемещается въ 
Законно-Родильный. 

Каждая изъ принятыхъ въ Госпиталь жен
щинъ, тотчасъ по вступленш, над-еваетъ казен
ное платье, а то, въ которомъ она прибыла, за
писывается въ книгу и сохраняется до ея выхода 
изъ Госпиталя. Каждая изъ поступившихъ бе
ретъ ванну, исключая случаевъ, когда близость 
родовъ тому препятствуетъ. 

Женщинытуже разрешившаяся, въ Госпиталь 
не принимаются, такъ какъ это было бы несо
гласно съ целью Госпиталя; но въ случае, если 
женщина разрешилась на дороге г& Госпи
талю, то ее приниюютъ. 

При пормальномъ теченш послеродоваго пе
ршда, родильница можетъ оставаться въ Гос*
питале после своего разрешешя еще две не
дели. Впрочемъ не все пользуются этимъ пра
вомъ^мнопя выписываются, По исТечеши 9 дйей, 
что имъ и дозволяется, если палатный врачъ и 
главный акушеръ находятъ ихъ довольно здо
ровыми. Бываютъ случаи, что, по неотступной 
просьбе родильницы, отпускаютъ ее и прежде 9 
дней, но уже никакъ не ранее, какъ на четвер
тые сутки после родовъ. Заметимъ, что во время 
пребывашя женщины въ Госпитале часто се
мейство ея остается безъ надзора. Кроме того 

мног1Я изъ нихъ, находясь въ услужеиш, боятся 
потерять свое место. 

И беременныя и родильницы имеютъ право 
ежедневно видеться съ родными и знакомыми, 
для посещешя которыхъ назначено время отъ 
12 до 4 часовъ по полудни, а въ исключитель
ныхъ случаяхъ свидашя дозволяются и въ дру
гое время. 

Беремениыя получаютъ столъ воспитанницъ 
Николаевскаго Института, состоящш изъ трехъ 
блюдъ въ обеде и двухъ въ ужине. Родиль
ницы, какъ въ обеде, такъ и &ъ ужине, поль
зуются темъ-же столомъ, какъ и родильницы въ 
особо-Секретномъ отделеши. Какъ беременныя, 
такъ и родильницы получаютъ 2 раза въ день 
по кружке чая и по фунту белаго хлеба. Столъ 
можетъ быть г видоизменяемъ по предписашю 
врача и, въ случае необходимости, больиыя по
лучаютъ пиво и виноградное вино, 
• Что касается до пособ1Я при родахъ, то оно 
исполняется вольноприходящими ученицами По
вшзальнаго Института, аодъ непосредственнымъ 
надзоромъ дежурной повивальной бабки, кото
рая находится безотлучно въ родильной ком
нате. Въ случае же неправильности, роды окан
чиваются дежурньшъ врачемъ (который, должно 
заметить, есть дежурный врачъ только для од
ного Родовспомогательного Заведешя и нахо
дится при немъ безотлучно въ продолжеше 
еутокъ). 

Уходъ за беременными и родильницами, а 
также и детьми, т. е. приложеше лекарствъ 
1аредписанныхъ врачемъ, поддержаше чистоты 
тела младенцбвъ, ихъ пеленанье и т. п. испол
няется также дежурными ученицами; кроме того 
находится при Госпитале достаточное количе
ство прислуги. 

При Госпитале состоятъ: младшая повиваль
ная бабка и две помощницы, которыя и дежу
рятъ попеременно. 

Въ случае болезни или смерти родильницы., 
по свидетельству палатнаго врача и главнаго 
акушера, Воспитательный Домъ даетъ младенцу 
кормилицу. Если-же родильница, по бедности 
или по болезни, которая продолжается и по 
выход* ея изъ Госпиталя, не можетъ кбрмить 
своего ребенка, то по представленш въ первому 
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1834 40 2 5,00 1850 161 5
 3,10

что и исполняется, но не иначе, какъ съ стро- 1835
 35 1 2,85 1851 170 12 7,05'

гимъ разбором?.. 

При Госпитали съ самаго его основашя за
ведены книги, где записывается время вступле
шя женщины въ Госпиталь, ея имя и зваше, 
свидетельство, по которому она поступила , 
возрастъ и число беременностей, положеше 
младенца, время разрешешя, правильны роды 
или негь, легки или трудны и почему, образъ 
отделешя последа; въ чемъ состояла помощь 
при родахъ, б!агопр1ятны-ли были роды для 
матери и младенца, кто окончилъ роды, полъ 
и имя младенца, болезненные припадки после 
родовъ, если они были, и пользоваше и нако
нецъ—время выхода родильницы изъ Госпиталя. 

Крещеше иоворожденныхъ, равно какъ и дру
гая духовныя требы, совершаются въ самомъ 
Госпитале однимъ изъ священниковъ Дома и 
родильница можетъ пригласить въ восприемники 
кого ж'елаетъ. Для неправославныхъ пригла
шается священникъ того исповедашя, къ кото
рому оне принадлежать 

Изъ следующей за симъ таблицы видно, сколь
ко поступило въ Законно-Родильный Госпи
таль и сколько въ немъ умерло родильницъ, а 
также и процентъ смертности съ 22 шля 1805 
года по 1-е января 1863 года. 

1836 38 1 2,63 1852 196 5 2,55 
1837 35 « » 1853 222 7 3,15 
1838 46 ее » 1854 250 8 3,20 
1839 43 2 1,65 1855 230 10 ̂ Ь34 
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ОбщШ процентъ смертности 3, 89; если же 
исключить года до 1831-го,когдародильницъ быю 

^очень мало, цифры за последшя 32 года будутъ 
таюя: разрешившихся 5330, умершихъ 224, 
процентъ смертности 4,20. Въ Секретно-Ро^
дильномъ Госпитале въ эти 32 года разреши
лось 53779, умерло 1441; процеитъ смертности 
2,68.—Такой избытокъ смертности Законно-Ро
дильнаго Госпиталя противъ Секретно-Родиль
наго объясняется главньшъ образомъ темъ, что 
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господствующихъ болезней, то они
Секретно-Родильнымъ Госпиталемъ. 
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ПРШЮЖЕШЕ.


Высочайше утвержденный 48 марта 4888 года^ въ видгь опыта па два ^ 
Уставь Повивальпаго Института и Родильных* Госпиталей при Московском* 

Воспитательном^ Домгъ. 

ГЛАВА I. 

П0Л02КЕШЯ ОБШ1Я, 

. 1) Повивальный Институтъ и Родильныя Гос
питали Московскаго Воспитательиаго Дома , 
находясь въ ведомств* Московскаго Опекун
скаго Совета , состоятъ подъ начальствомъ 
почетнаго опекуна, завг](здывающаго Воспита
тельиымъ Домомъ и управляются директоромъ 
сего Дома. 

2) Въ медицинскомъ отношенш Институтъ 
и Госпитали подчиняются наблюдению Меди
цинскаго инспектора МОСКОВСКИХЪ учреждешй 
Императрицы Марш; непосредственное же за
вйдываше медицинскою и учебною частш по
ручается главному акушеру. 

3) Число служащихъ при Институт^ и Гос
питаляхъ лицъ обоего пола, равно суммы, 
отпускаемый на содержаше заведенШ изъ до
ходовъ Воспитательнаго Дома определяются 
штатомъ ; обязанности же сдужащихъ обозна
чены въ особыхъ инструкщяхъ. 

4) Относительно исправнаго содержан1Я Ин
ститута и Госпиталей, снабжешя ихъ необхо
димыми потребностями, расходовашя суммъ и 
отчетности, какъ денежной, такъ и матергаль
ной, равно опред^лешя и увольиешя служащихъ, 
а также ихъ правъ и преимуществъ соблюда
ются общ1я по Московскому Воспитательному 

правила. 

ГЛАВА II. 

О ПОВИВАЛЫНШЪ ЙНСТИТУТ'Б 

Ц^ЛЬ И СОСТАВЪ ИНСТИТУТА. 

5) Ц*ль Повивальиаго Института заключается 
.въ теоретическомъ и практическомъ образованш 
повивальныхъ бабокъ, 

6) Повивальный Институтъ состоитъ изъ: 
1) Казенныхъ воспитанницъ, пользующихся со* 
держашемъ на счетъ суммъ заведешя. 2) Кресть
янскихъ учеиицъ, принимаемыхъ за особую пла
ту. 3) Приходящихъ ученицъ, ПОСЁЩЭЮЩИХЪ лек
цщ повивальнаго искуства. 

ОТД5ЛЕН1Е 2

0 КАЗЕННЫХЪ ВОСПИТАННИЦАХЪ ИНСТИТУТА. 

7) Въ число казенныхъ воспитанницъ при
нимаются недостаточныя девицы, жены и вдовы 
безъ различ1Я зван1й. 

Примтьчаме. Въ Повивальный Институтъ до
пускаются въ особо уважительныхъ случаяхъ 
и питомки Московскаго Воспитательиаго Дома. 

8) Преимущественное право на пр1емъ въ 
число казенныхъ воспитаниицъ Повивальнаго 
Института предоставляется воспитаиницамъ Мо
сковскаго Николаевскаго Сиротскаго Института, 
по собственному ихъ желанно и съ согласия 
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родителей, родственников?», опекуновъ, или во
обще лицъ, попеченпо коихъ оие вверены. 

Комилектъ казенныхъ воспитаиницъ Пови
вальнаго Института определяется въ 40 уче
ницъ. 

10) Желаюнця поступить въ число казен
ныхъ воспитанницъ подаютъ о пр1еме ихъ про
шеше въ Общее Управление Воспитательна™ 
Дома съ лрилодеешем.т» свидетельствъ о рож
деш'и и крещен'ш, о поведенГи своемъ и о со
гласии родителей или опекуновъ, если проси
тельница не достигла совершеннолепя, либо 
мужей, если он* въ замужеств*, 

11) Сущность занятШ повивальныхъ бабокъ 
требуетъ, чтобы при определеши воспитанницъ 
строго обращаема было внимаше на необхо
димыя телесныя и въ особенности нравствен
ный ихъ качества; почему он* подвергаются 
предварительно освидетельствованию и испыта
шю главнаго ркушера, мнеше коего вместе 
съ заключешемъ директора Воспитательнаго 
Дома о приеме въ число воспитанницъ пред
ставляется на утверждеше Опекунскаго Совета. 

12) Казенныя воспитанницы принимаются- не 
моложе 18 и не старее 29 лътъ. 

Примгьчааге. Воспитанницы Сиротскаго Ин
ститута, кончившая учеше въ общихъ классахъ 
сего заведешя, принимаются на казенное со
держаше въ Повивальный Институтъ и ранее 
18 летъ. 

13) Девицы, не достипшя полиаго совершен
нолФт1я, т. е. 21 года, Й определяемый въ число 
казениыхъ воспитанницъ, поступаютъ на полное 
содержаше Института и остаются тамъ во все 
время установленная учебнаго курса, Проч1я 
изъ принятыхъ въ казенныя воспцтаинцды жи
вутъ вне заведешя; но посещая уро^и и испол
няя все установлениыя обязанности, получаютъ 
въ пособие па содержан1е ту сумму, въ какую 
обходится полное продовольств1е воспитаиницъ 
въ заведенш, а именно по 96 рублей въ годъ. 

Примпчанге. Потребная на сей расходъ сум
ма, не входя, въ щтатныя по Воспитательному 
Дому издержки, отпускается сверхъ штата изъ 
общихъ его доходовъ„. 

14) Определяемые въ казенныя воспитанницы 
должны знать четыре правила ариеметики, равно 

уметь читать и писатъ по-русски, въ чемъ 
и производится имъ предварительно испыташе. 

15) Главный предметъ учешя въ Институте 
есть повивальное искуство, преподаваемое тео
ретически въ классахъ и практически въ Ро
дильпыхъ Госпиталяхъ, Сверхъ того казенныя 
воспитанницы обучаются Закону Божш, если 
до поступлешя въ заведеше не успели прио
брести падлежащихъвъ семъ предмете сведешй, 
а желающ1Я и немецкому языку. 

16) Учебный курсъ для казешшхъ воспитан
ницъ продолжается 3 года. Оказавнпя слабыя 
успехи могутъ быть оставляемы и далее сего 
срока, исключая лишь техъ, кои оказались бы 
неспособными къ продолжение учешя. 

17) Въ Институте установляется опреде
ленный порядокъ распределения времени заня
т4й воспитаниицъ и производства имъ ежегод
ныхъ испытаний. 

18) Живущ1я въ заведен1И воспитанницы вве
ряются надзору особыхъ падзирательницъ и 
сверхъ учебныхъ упражнешй, по распоряженш 
местиаго начальства , посвящаютъ свободные 
часы уходу за детьми въ Грудныхъ Отделешяхъ 
Воспитательнаго Дома, занимаясь тамъ практи
чески и оспопрививашемъ. 

19) Поведеше и нравственность казенныхъ 
воспитанницъ, живущихъ на наемныхъ кварти
рахъ, подвергается надзору начальства заведе
ния и оне обязываются подписками къ исправ
ному посещеиш уроковъ и точному исполне
Н1Ю всехъ обязанностей по Институту, равно 
должны являться па декцш и дежурство въ Гос
ппталяхъ въ платьяхъ, по одинакой Форме. 

20) Въ случае неблагопр1ятныхъ сведений о 
поведеши или неисполнении обязанностей и ие
рачительнаго пользоваи1я уроками, оне искднь-. 
чаются изъ числа воспитанницъ. 

21), Но окоичагии казенными воспитанница
ми полпаго учебнаго курса, имъ производится 
публичное испыташе^ въ присутств1И началь
ства заведегпя, депутатами Медицинской Кон
торы и Медицинскаго Факультета Московскаго 
Университета. Къ сему вспытан1ю приглашаются 
и друпе известнейщ1е медики. 

22) По сведешямъ, требуемымъ отъ Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ объ имеющихся 



въ губернгяхъваканЫяхъ повивальныхъ бабокъ, 
воспитанницы, выдерживпия испыташе, распре
деляются на открывшаяся места, по усмотрешю 
институтскаго начальства. Въ случай же не
достатка такихъ вакансШ , повивадьиыя бабки 
обязаны нести службу ученыхъ Фельдшерицъ 
при Грудныхъ Отделешяхъ Воспитательнаго 
Дома. 

23) За неимешемъ вовсе казенныхъ местъ, 
воспитанницы Повивальнаго Института опре
деляются въ частные дома или поместья и де
ревни на особыхъ установденныхъ уже усло
В1ЯХЪ. 

24) По выдержанш выпускнаго испы-ташя, 
назначается воспитанницамъ изъ суммъ Опе
кунскаго Совета денежное награждеше по 75 р. 
сер. каждой; сверхъ того имъ раздаются по
учительныя книги и особые ящики съ ин
струментами и лекарствами къ ихъ искуству 
относящимися. 

25) Каждая воспитанница, выдержавшая съ 
успехомъ испыташе, получаетъ отъ Института 
аттестатъ о способности къ исполненш обя
занностей повивальной бабки. На основанш 
этого аттестата выдается ей отъ Московскаго 
Университета дипломъ на с1е зваше. 

26) Каждая повивальная бабка, получившая 
назначение, принимаетъ установленную присягу. 

27) Отправдеше повивальныхъ бабокъ къ 
иестамъ ихъ назначешя возлагается на попе
чете начальства Воспитательнаго Дома, а день
ги прогонныя и на путевыя издержки требуются 
Опекунскимъ Советомъ, откуда следуетъ. 

28) Повивальныя бабки, воспитанныя на ка
зенноадъ иждивеши, обязаны прослужить въ семъ 
званш не менее б летъ по назначению пра
вительства, за исключешемъ только случаевъ 
нахождешя уже въ замужестве, или вступления 
въ бракъ до истечешя сего срока. 

29) Повивальнымъ бабкамъ, обязаннымъ ис
правлять казениую службу, въ первые 3 года 
после выпуска производится определенное жа
лованье вдвое, при чемъ половина отпускается 
изъ суммъ Воспитательнаго Дома, въ виде по
соб1я, для безбеднаго ихъ существовашя. 

30) До определения къ местамъ, кончившая 
учеше повивальныя бабки, оставаясь постоян
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но при Грудныхъ Отделешяхъ Воспитательнаго 
Дома, отпускаются временно, для оказашя по
мощи родильницамъ въ частные дома съ ведома 
директора Воспитательнаго Дома, равно по 
наставлешю главнаго акушера и старшей по
вивальной бабки. 

ОТД4ЛЕН1Е 3. 

О КРБСТЬЯНСКИХЪ УЧЕНВДАХЪ,, 

31) При Повивальномъ Институте учреждает
ся особое отделеше,дляобученгя практическому 
повивальному искуству 15-ти крестьянокъ, по
ступающихъ, по распоряжешю казенныхъ местъ 
и помещиковъ, входящихъ о томъ въ сноше* 
те съ Общимъ Управлешемъ Воспитательнаго 
Дома. 

32) Отъ ученицъ сихъ требуются следуюпця 
услов1я: 1., возрастъ не моложе 20 и нестарее 
30 летъ, 2., здоровое телосложение безъ ФИ
зическихъ недостатковъ и 3., надлежащая по
нятливость. Умеюпця читать и писать преиму
щественно предъ другими допускаются къ пр!~ 
ему. 

33) Крестьянки, оказавппяся въ течете пер
выхъ 3 месяцевъ неспособными къ обученш, 
или по дурному поведен1Ю немогупця быть терг 
пимы въ заведеши, отсылаются обратно на 
счетъ техъ местъ и лицъ, отъ коихъ опреде
лены въ Институтъ. 

34) Плата за полное содержаше и обучеше 
крестьянокъ полагается по 50 руб. сер. въ 
годъ. 

35) Содержаше ихъ полагается самое про
стое, дабы он* не отвыкали отъ крестьянскаго 
быта; въ свободное же отъ заняпй время на 
иихъ возлагается исполнеше обязанностей на
равне съ няньками и другою женскою прислу
гою , по ближайшему усмотрешю начальства 
Воспитательиаго Дома. 

36) Срокъ учешя крестьянокъ продолжается 
не менее 2 и не более 3 летъ-при чемъ учеше 
полагается исключительно практическое , хотя: 
повивальнымъ бабкамъ заведешя не воспрещает
ся передавать имъ, по мере возможности, а 
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некоторый меобходимййппя теоретическгя 

37) По окоичанш срока ученая, он* снаб
жаются установленными свидетельствами осте
пени обучешя, по которьшъ дозволяется имъ 
заниматься практикою, по ближайшему распоря
жешю тйхъ лгЬстъ и дицъ, коими он* отданы 
были въ Института. 

4. 

О ПРИХОДЯЩИХЪ УЧЕНИЦАХЪ. 

38) Въ Повивальномъ Институт* два раза 
въ неделю, отдельно отъ казенныхъ воспитан
ницъ, преподается учете о повивадьномъ ис
куств* приходящимъ ученицамъ изъ дЪвицъ и 
женщинъ безъ раздич1я звашя. 

39) Приходящ1Я ученицы допускаются къ 
посФщенш лекцШ съ разр^шешя директора 
Воспитатедьнаго Дома, по предъявлеши ими сви
детельства о зваши, поведенш, д^тахъ и о не
им*н1И недостатковъ, препятствующихъ быть 
повивального бабкою, равно по выдержанш ис
пыташя въ ум*Н1И читать и писать по-русски. 

40) Вольныя слушательницы должны быть не 
моложе 20 и не старее 40 лйтъ. 

41) Число сихъ слушательницъ определяет
ся возможное™ пом*щен1я; пр1емъ же произ
водится только два раза въ течете года, имен
но предъ открыпемъ въ Институт* полугодич
ныхъ курсовъ въ декабре и 1ЮЛГЁ. 

4 2  ) Вольныя слушательницы обязаны исправ
но пос*щать лекцш; въ сдуча* же отсутств1Я 
по уважитедьньшъ причинамъ извещать объ 
нихъ гдавнаго акушера. 

43) По выслушанш теоретическаго курса 
повивальной науки, оказавнпя въ оиомъ усп*хи, 
приходящая ученицы, допускаются по очереди 
на дежурство въ Родильный Госпиталь и Груд
ныя Отд*лен1Я, гд* обучаются практическому 
оспопрививан1Ю. 

44) Курсъ учен1Я для приходящихъ продол
жается 3 года. 

45) По выслушанш ими полнаго учебнагр 
курса, имъ производится испытание, при депу
татахъ отъ Медицинской Конторы и Москов
скаго Университета, также какъ и казениымъ 
воспиташшцамъ. 

46) Выдержавшимъ испытагие выдается сви
детельство отъ начальства Института и за под
писашемъ депутатовъ, производившихъ испы
та1пе. 

47) По симъ свидетельствамъ он* подучаютъ 
отъ Университета дипломы на зваше повиваль
пыхъ бабокъ съ правомъ практики во всей 
Имперш. 

48) Каждая изъ нихъ, при вступленшвъ зва
ше повивальной бабки, даетъ установленную 
присягу. 

ГЛАВА III. 

О РОДШЬБЫХЪ ГОСШТАЛЯХЪ. 

Ц-ЬЛЬ И СОСТАВЪ РОДИЛЬНЫХЪ ГОСПИТАЛЕЙ. 

49) Родильные Госпитали назначаются для 
пр1ема беремеиныхъ жеищииъ,ожидающихъ близ
каго разр^шен!я и выиужденныхъ искать въ 
семъ полоя^еши призрФшя, равно въ доставле
ши имъ безъ всякой платы полнаго содержашя 
и возможиаго въ родахъ, а также вообще вра^ 
чебнаго пособ1Я, до ихъ выздоровлешя. 

50) При Московскомъ Воспитательномъ 
Дом* состоятъ два Родильныхъ Госпиталя: 1) 
Секретно-Родильный и 2) Законно-Родильный. 

51) Беременныя допускаются въ Госпитали 
па 9-мъ м'Ьсяц'Ь беременности, для чего опъ 
осматриваются предварительно дежурного пови
валыюю бабкою, которая., если убедится , что 
время разрКшешя еще не близко, отказываетъ 
въ пр1ем*, объявляя около какого времени 
оный жожетъ последовать. 

52) Въ чрезвычайныхъ случаяхъ дозволяет



ся начальству Воспитатель-наго Дома, при ирьем* 
беременныхъ, срокомъ раз$>*шешя не сте
сняться. 

53) По разрешении родилышцъ отъ бреме
ни, дозволяется имъ пробыть въ Госпитале до 
двухъ нед*ль, кром* случаевъ опасной и про
должительной болезни, равно другихъ особенно 
уважительныхъ обстоятельства 

54) Все принятый въ Родильные Госпитали 
беремешшя, по осмотр* ихъ дежурного бабкою, 
немедленно записываются въ пр1емную книгу, 
которая ведется по установленной Форм*. 

55) Вс* беременныя и родильницы, вступив
ш1я въ Госпитали, подвергаются безотговорочно 
установленный тамъправиламъ и порядку, рав
но должны вести себя благопристойно, согласно 
существующему наказу. 

56) Еслибъ родильница, не смотря на сла
бость и предвидимую для здоровья опасность, 
пожелала оставить Госпиталь, вопреки ув*ща
шямъ главнаго акушера и повивальной бабки, 
то за симъ хотя она не удерживается въ за
веденш, но въ журнал* Госпиталя отмечается, 
что такая-то выпущена противъ увещашя на
чальства, по собственному упорному желашю. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е 2 . 

О СЕКРЕТНО-РОДИДЬНОМЪ ГОСПИТАЛЕ. 

57.) Въ Секретно-Родильный Госпиталь прини
маются по желашю все приходяпця беремеиныя 
женщины, для разрешешя отъ бремени, во вся
кое время дня и ночи. 

Примгьчаме. Лишенный ума, одержимыя си
Филитическою или другою прилипчивою бол*знш, 
или содержимыя въ тюремномъ заключены 
беремеиныя женщины принимаются въ Госпи
таль не иначе, какъ въ чрезвычайпыхъ слу
чаяхъ и по усмотрешю начальства Воспита
тельиаго Дома. 

58) Ни при поступлении, ни во время пре
бывашя въ Секретно-Родильномъ Госпитале не 
требуется отъ беремешшхъ и родидьницъ ни

какихъ явйдйнШ .о ихъ имени и званш; дозво
ляется имъ, если пожелаютъ, скрывать лице, 
а еслн-бъ кшия ли^о ихъ обстоятельства по
чему либо и сделались известными, то юньга 
сохраняются въ строжайшей тайн*. 

59) Поступающая въ Секретно-Родильный 
Госпиталь размещаются по 2 отделешямъ: ъъ 
общее^ куда придимаготрся беременньщ, принад
лежащая по видимому къ простому звашю, и въ 
особенное, состоящее изъ отд*льныхъ комнатъ, 
куда помещаются женщины, по происхождешю 
своему и степени нравственнаго р а з в и т  , желаю
Щ1Я сохранить въ тайн* свой проступокъ. 

60) Беремеинымъ и родильницамъ Секретно
Родильнаго Госпиталя, въ опасномъ положенш 
находящимся, предлагается,для собственной ихъ 
пользы, объявлять о свой личности и нуждахъ 
директору Воспитательная Дома, въ присут
ствш священника. 

61) Разр*шающимся отъ бремени въ Секрет
но-Родильномъ Госпитале предоставляется на 
волю—новорожденныхъ д*тей отдавать въ Вос
питательный Домъ, или брать на свое попечеше. 

62) Въ томъ и другомъ случа* однако он* 
обязаны, при возможности, сами кормить ново
рожденныхъ младенцевъ во все время пребы
вашя ихъвъ Госпитал*, и особенно, если Физи
ческое ихъ положеше тому не препятствуешь*, 
за время кормлешя ими д*тей производится имъ 
таже плата, какая положена кормилицамъ Вос
питательнаго Дома. 

63) Для крещекия незаконныхъ д*тей, по 
желашю матери, въ заведенш, приглашается 
священникъ Православнаго испов*дашя, со
стоящШ при Воспитательномъ Доме. На тако
выхъ д*тей, коихъ матери возьмутъ на свое 
попечеше, выдаются свид*тедьства по устано
вленной Форм*. 

ОТД&ЛЕН1Е 3. 

О ЗАКОИИО-РОДИЛЬИОМЪ ГОСПИТАЛЕ,, 

64) Въ Законно-Родильный Госпиталь при
нимаются только б*дныя замужшя женщины, 
по предъявлеши ими надлежащаго свидетельства 
о СОСТОЯН1И ихъ въ б р а к * . 



96 

65) Разрешавшаяся въ семъ Госпитал* за
иужшя женщины обязываются рождеиныхъ ими 
д*тей не отдавать въ Воспитательный Домъ, а 
содержать на своемъ попеченш. 

66) Для крещешя законныхъ д*тей пригла 
ч Л м А *ш »«'л км п к  Л «*• ТУХ 11ГГЪ РП А Т \ 1  Г Л 1> ГМПТ/\1Г«11ТГ1^ГГ , Л1 *"*. П Йшается, по желашю матери, священникъ того 

нсповгЬдан1Я1 къ коему они принадлежатъ. 

67) Въ Законно-Родилыюмъ Госпитал* 
журятъ приходящ1Я ученицы Повивальнаго Ин
ститута, равно туда же посылаются, дляусовер
шенствовашя подъ руководствомъ опытныхъ по
вивальныхъ бабокъ, т* изъ экзаменующихся на 
С1е зваше женщинъ и д^вицъ, кои на испытапш 
оказались бы недостаточно приготовленныии въ 
знан1и повивальнаго искуства. 



а. 

РАСИОРЯЖЕШЯ О ПИТОМЦАХ!.*






ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРЕЪ


ВОСПИТАН!» ПИТОИЦЕВЪ ВЪ Д Е Р Е В Ш Ъ  . 

I. 

(1764—1797). 

При учрежденш Московскаго Воспитатель
иаго Дома, первоначально имелось въ виду нри
носимымъ дЪтямъ давать воспиташе въ самомъ 
Дом*, до того возраста, когда они', получивъ 
образование, сообразное своимъ наклонностямъ и 
способностямъ, наконецъ достигиутъ возможно
сти своими трудами снискивать себъ пропиташе. 

Такое воспитание представлялось, съ перваго 
взгляда, соотвЪтствеинымъ предположенной ц1зди, 
ибо въ нам^решяхъ Бецкаго было—обратить 
питомцевъ на усилеше средняго сословия. 

Бецкой высказалъ эту ц'Ьль и въ Генераль
номъ Учрежденш о воспиташи обоего пола 
юношества , коиФИрмованиомъ Императрицей 
12-го марта 1764-го года, и въ Генеральном* 
Плашь Босптпательнаю Лома. 

Мысль Бецкаго еще яснйе выражена въ пре
дисловш къ Генеральному Плану Воспитатель
паго Дома^ названному имъ: предъувгъдомленге 
къ читателям*. ЗдгЬсь Бецкой прямо говоритъ, 
что Воспитательный Домъ долженъ образовать 
изъ д*тей, которыя будутъ вверены его попе
чешю, хорошихъ мастеровъ, художниковъ и 
ученыхъ. 

Въ этихъ иидахъ Геперальпымъ Планомъ по
становлено, чтобы каждый питомецъ, по изуче
ши своего мастерства^ оставался въ Дои'Ь и 
поел* совершеннолФт1Я. Тогда, вступивъ въ 
бракъ съ воспитанницею Воспитательнаго Дома, 
оиъ обязанъ былъ три или четыре года рабо
тать въ мастерскихъ при ДомФ, впрочемъ по
лучая за труды свои некоторое возиаграждеи1еа 

Однако воспитание дФтей въ самомъ ДомФ ско
ро оказалось неудобнымъ. Скоплеи1е д-Ьтей въ 
палатахъ и недостатокъ въ кормилицахъ имЪли 
посл*дств1емъ чрезвычайную смертность между 
детьми. 

Въ 1764-мъ году, въ которомъ открытъ Вос
питательнымъ Домомъ пр1емъ д*тей, изъ числа 
принесенныхъ 523-хъ младенцевъ, въ томъ же 
году умерло 424, то есть 81 изо 100. 

Въ 1765-мъ году ВСЁХЪ младенцевъ было въ 
Воспитательномъ Дом* 892; умерло въ этомъ 
году 598, т. е. 67 изо 100. 

Въ 1766-мъ году число находившихся въ 
Дом* мдаденцевъ простиралось до 1036-ти; изъ 
нпхъ умерло въ течете года 494, т. е. 47 изо 
100. 

Наконецъ, въ 1767-мъ году число принесен
иыхъ въ Домъ младенцевъ, съ поступившими 
въ него изъ Родильнаго Госпиталя и оставши
мися отъ 1766-го года, простиралось до 1631 ;изъ 
нихъ къ концу года осталось въ живыхъ 557, 
умерло 1074, т. е. 65 изо 100. 

Такимъ образомъ отъ 3147-ми младенцевъ, 
ввйренныхъ попечешю Воспитательнаго Дома, 
по истеченш 4-хъ л$тъ, осталось въ живыхъ 
только 557, а 2590 умерло; следовательно чи
сло умершихъ составляло 82 процента. 

Таме неудовлетворительные результаты за
ставили обратить внимаше на причины смерт
ности. 

ОпекунскШ Сов'Ьтъ, въ собранш 10-го мая 
1768 года, призналъ самою лучшею м^рою, для 
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предупреждения значительной смертности детей, 
раздавать ихъ на воспитание по деревиямъ. 

Впрочемъ мысль о сельскомъ воспитаиш яви
лась еще прежде: въ 1юне 1764 года, по письму 
Бецкаго, сделано было распоряжеше о поме
щеши 10-ти младенцевъ, въ ВИДЕ опыта, къ де
ревенскимъ кормилицамъ, съ платою за восни
таше каждаго по 1-му руб. 25 коп. въ месяцъ, 
Результатовъ этой попытки мы не знаемъ; по 
только известно, что впоследствш самъ Бецкой 
былъ противъ деревенскаго воспитишя. 

Въ ноябре 1764-го года, крестьяне, соседше 
съ теми деревнями, по которымъ розданы были 
питомцы, изъявили желаше брать на воспита
ше детей, съ услов1емъ получать за каждое дитя 
по 2 руб. въ месяцъ вознаграждения. 

Впрочемъ раздача детей для воспиташя въ 
деревняхъ установилась не ранее 1768-го года. 
Въ течеше менее чемъ осьми месяцевъ (съ 
мая 1768 года по январь 1769-го), 432 мла
денца изъ числа 1671, бывшихъ въ Доме, вы
везены кормилицами въ деревни. Въ делахъ 
Коммнссш, учрежденной въ 1796-мъ году., для 
разсмотрешя происшествш но Воспитатель
нымъ Домамъ, есть записка главнаго надзира
теля Гаврилава, изъ которой видно, что съ 
6-го мая 1768-го по шнь 1769-го года младен
цы раздавались по. деревнямъ для вскормлешя 
только на девять месяцевъ. ВпоелФдствш они 
возвращались въ Домъ, для окончательная вос
питашя и образовашя, по достижеши 3-хъ, 4-хъ 
и даже 5-летняго возраста. По 2-му же или 
3-му году ихъ привозили въ Воспитательный 
Доиъ для привитая предохранительной оспы. 

При первоначальной раздач* детей по дерев
нямъ, въ 1768-мъ году, отъ приходящихт* кор
милицъ требовались письмешшя свидетельства, 
удостов'Ьряющ1я ихъ личность. Гавриловъ въ 
записка своей говоритъ, что когда кормилицы 
были кр'Ьпостиыя, то въ ир1егй$ ими младепцевъ 
требовалась росписка грамотныхъ людей,уполио
моченныхъ отъ помЪщиковъ Борющими письма
ми. Они удостоверяли личность кормилицы и 
получали, для передачи ей, жалованье, следую
щее за вывезенпаго младенца. За воспиташе 
наждаго изъ нихъ въ томъ году положено было 

выдавать по 2 руб. въ мКзсяцъ, и, сверхъ того, 
по 2 рубля награждения, при возвращеши мла
денца въ Домъ, по истечеши 9-ти месяцевъ. Съ 
1юия 1769-го года паграждешя выдавали по 1-му 
рублю; а съ 21-го мая 1771-го года изъ 2-хъ 
рублей ежем'Ьсячнаго жалованья удерживалось 
по 50-ти копеекъ. Сумма, собранная такимъ 
вычетомъ, выдавалась кормилице, по вскормле
1пи ребенка и возвращеши его въ Воспита
тельный Домъ. 

Въ 1770-мъ году постановлено было: всемъ 
кормилицамъ, который брали детей, отпускать 
на каждаго: 2 рубашки, 3 пеленки—одну бай
чатую и две холстиииыхъ— и по одной шапоч
ке. Приходя ежемесячно въ Воспитательный 
Домъ аа жаловаиьемъ, кормилицы обязаны бы
ли приносить и все эти вещи для освидетель
ствов-ашя. За утраченныя у нихъ вычиталось 
изъ жалованья. 

Въ 1777-мъ году 8-го шня подтверждено на
зиачен1е платы, определенной деревеискимъ 
кормилицамъ за воспиташе детей, по 1 рублю 
50 коп. въ месяцъ. и назначено выдавать по 
прежнему 1 рубль серебромъ награждешя, при 
возвращенш ребенка въ Воспитательный Домъ. 

Но выдача кормилице 50 коп. прибавочных^ 
за каждый м$сяцъ, по окончан1И деревеискаго 
воспитан1Я ребенка, отменена. Въ журнале 
Опекунскаго Совета сказано, что такая приба
вочная плата назначалась для поощрешя кресть
янскихъ женщинъ вывозить младепцевъ изъ 
Воспитательнаго Дома. А какъ въ деревенскихъ 
кормилицахъ уже недостатка не было, то и въ 
поощрительной прибавочной плате надобности 
более не представлялось. При этомъ Советъ 
принялъ во внимаше , что изъ-за прибавоч
ныхъ денюгъ кормилицы иногда питомцевъ воз
вращали въ Домъ ^безвременной 

Темъ же журпаломъ Опекунскаго Совета 
вновь определенъ былъ возрастъ, до котораго 
дети должны были оставаться у деревенскихъ 
воспитателей: положено оставлять ихъ въ де
ревняхъ до 2-хъ и 3-хъ летъ, смотря по об
стоятельствамъ и по усмотрешю главной над
зирательницы и доктора. 

Въ записке Гаврилова сказано, что съ 1779 
года выдача Кормидицамъ награждешй отмене



на.—И жалованье кормилицы получали не оди
наковое: такъ главный надзиратель Ковалинскш 
иногда уговаривалъ мхъ брать младенцевъ за 
меньшую плату, и миопя изъ нихъ., какъ видно 
изъ росписокъ въ книгахъ, безъ всякаго на
граждения получали только по 1 рублю въ ме
сяцъ. 

Въ 1779-мъ году утверждено новое положе
ше: за воспиташе младеицевъ въ деревняхъ 
назначено платить по 1 руб. 25. коп. въ м*
сяцъ. 

Въ 1797-мъ году ОпекунскШ Советъ при
зналъ полезнымъ, въ видахъ улучшешя содер
жашя детей въ деревняхъ , увеличить, какъ 
количество отпускаемыхъ на нихъ вещей, такъ 
и вознаграждеше кормилицамъ: 

Во 1-хъ, назначено было на каждаго ре
бенка, отправляемаго съ кормилицею въ дерев
ню, выдавать 6 рубашекъ, б холстинныхъ пе
ленокъ и 3 педеики каразейныя. 

Во 2-хъ, на второй годъ воспитания выдавать 
на каждаго ребенка по 13-ти аршинъ полотна 
и по 21 аршина каразеи; а на следующее годы— 
по 13-ти же аршинъ полотна и по 3 аршина , 
каразеи. 

Въ 3-хъ , жалованье назначалось по 1-му 
руб. 50 коп. въ месяцъ, и сверхъ того по
ложено выдавать каждой кормилиц* по 50 коп., 
при пр1еме ею младенца. 

Въ 4-хъ, кормилицамъ , у которыхъ дети, 
при осмотр* ихъ объездными надзирателями и 
лекаремъ, окажутся здоровыми,выдавать сверхъ 
жалованья, по одному рублю награды за 3-й и 
6-й месяцы воспиташя, а потомъ ежегодно по 
2 рубля, при получеши жалованья за последшй 
месяцъ года. При возвращенш же ребенка въ 
Воспитательный Домъ па 6-мъ году—выдавать 
воспитательниц* 6 руб. награждешя. 

Еще въ 1768-мъ году, спустя несколько дней 
поел* первой раздачи младенцевъ для воспита
шя деревенскимъ кормилицамъ , опредФлеиъ 
Опекунским* Советомъ особый чииовпикъ, ко
торый долженъ былъ каждую неделю объезжать 
т* селешя, где находились питомцы. Оиъ обя
занъ былъ лично удостоверяться, какъ они со
держатся, нетъ-ли между ними больныхъ и ве
сти наблюдешямъ своимъ журналъ. О всемъ 

ЗайЪчепиомъ во время объ*здовъ на обязан
ности его лежало рапортовать каждую субботу 
главному надзирателю. Въ должность эту.опре
деленъ былъ отставной конюшенный ясельничШ 
Михаилъ Бвреиновъ съ жалованьемъ по сту 
тридцати рублей въ годъ и по пятидесяти руб. 
па разъезды. Въ это время въ деревняхъ на
ходилось всего только тридцать питомцевъ. 

Не далее какъ черезъ месяцъ, ОпекунскШ 
Советъ снова обратилъ внимаше на это дело, 
потому что число детей въ деревняхъ возра
стало,—и объезжать ихъ одному лицу было 
трудно. Тогда еженедельные объезды заменены 
были ежемесячными, и Евреинову увеличено 
жалованье 20-ю рублями. 

Между темъ, значительные расходы на раз
дачу детей по деревнямъ, и усилившаяся между 
ними смертность въ 1779-мъ году навели Бец
каго на мысль воспитывать детей въ летнее 
время на Загородномъ Дворе, а на зиму пере
возить ихъ въ палаты Дома. Когда а;е до 
Бецкаго дошло, что деревенсюе питомцы не
редко обращаются въ крепостное состояние, 
тогда, какъ видно изъ переписки его съ оберъ
директоромъ Воспитательна™ Дома Гогелелъ, 
онъ намеревался не только прекратить раз
дачу детей по деревнямъ, но и возвратить въ 
Домъ находившихся уже у деревенскихъ вос
питателей. Гогель представилъ ему новые рас
порядки, по предмету воспиташя шггомцевъ въ 
деревняхъ; вследствие чего намереше Бецкаго и 
не было приведено въ исполнеше. Но въ чемъ 
именно заключались эти распорядки Гогеля,— 
изъ переписки не видно. Видно только настояше 
Бецкаго, чтобы плата кормилицамъ производи
лась ежемесячно и чтобы он* при этомъ для 
осмотровъ привозили питомцевъ въ Домъ. 

Взглядъ Бецкаго на надзоръ за воспиташемъ 
питомцевъ въ деревняхъ изложеиъ въ его пре
даарителыюмъ объяснены^ прислаиномъ имъ въ 
ОпекунскШ Совйтъ, въ декабре 1788-го года. 
"Какъ въ разеужденш великаго множества при
посныхъ детей здесь ( въ С.Петербурге) и 
въ Москве ,—сказано въ обълепенги , — оные 
все не могутъ быть помещены въ Дом*, а изъ 
нихъ самаго крепкаго сложешя отдаются по 
деревнямъ на вскормлеше до трехъ и четырехъ 

1* 



ь, и для того , сверхъ предписаиныхъ въ 
Плане, учрежденъ новый чиновникъ, по испра
вдешю своему весьма важный, подъ иазвашемъ 
Ризъгьздпый надзиратель. Должность его, о ко
торой,въ данной ему особой ипструкщи подробно 
изъяснено, въ томъ состоитъ,чтобы по дерев
нямъ разъезжать , и съ крайнимъ попечешемъ 
стараться о сохранеши здоровья детей, подавая 
крестьянамъ наставление, какимъ образомъ по
ступать; техъ же, которыя больны, брать въ 
Домъ и, по выздоровленш, отвозить пазадъ, а 
после всякаго разъезда объявлять письменно 
Советамъосостоянш каждаго младенца подроб
но. Такого человека, которым, хотя не лекарь, 
но былъ бы искусенъ опытами въ части ФИЗИ

ческаго воспитания, а наипаче совестенъ, че
стенъ и человеколюбивъ , выборъ, зависящШ 
отъ Опекунскихъ Советовъ, долженъ быть без
пристрастенъ и безошибоченъ; ибо они ему 
вверяютъ свое собственное попечение о жизни 
человеческой. А потому, для большей твердо
сти, оберъ-директоръ-ли, или кто изъ господъ 
опекуиовъ обязаны несколько разъ въ год'ъ 
ЕЗДИТЬ не въ известное время , для надзира
Н1Я объ успехахъ Физическаго воспитания по 
деревнямъ." 

Въ сгедующемъ году, на вновь учрежденную 
должность чиновника для разъездовъ по дерев
нямъ, определенъ былъ одобренный въ способ
постяхь и честности Докторомъ Япишемъ, 
какъ сказано въ журнале Опекунскаго Совета 
1-го мая 1789-го года, уволенный изъ морской 
службы ФЛОТСКИЙ штабъ-лекарь Ремизовъ. 26-го 
мая Ремизову дана инструкщя, которой онъ 
долженъ былъ руководствоваться при осмотре 
детей. 

Инструкщя эта помещена въ приложении къ

настоящему очерку.


Принятую на себя обязанность Ремизовъ 
исполнялъ только до декабря того же 1789-го 
года. Съ техъ поръ должность эта оставалась 
никемъ незамещенного, за неотыскашемъ, какъ 
сказано въ советскомъ определении, 2-го апре
ля 1791-го года, челоьтька соответственных^ 
таковой должности качествь и способностей. 

Наблюдение за воспиташемъ детей до 1791-го 
года ограничивалось осмотромъ ихъ въ самомъ 
Воспитатедыюмъ Доме, куда ихъ нарочно для 
того привозили. 

Изъ бумагъ Комиссии , учрежденной въ 
1796-мъ году, для разсмотрешя делъ и про
исшествШ по Воспитательными» Домамъ, видно, 
что несколько времени чиновники не посыла
лись по деревиямъ для осмотра питомцевъ, изъ 
опасешя притеснений кормилицамъ и во изб*
жагпе разиыхъ иеблаговидныхъ последствий. 
Вместо того три раза въ годъ привозили пи
томцевъ въ Домъ, для осмотра ихъ медиками. 
Такъ, по крайней мере, отозвался оберъ-дирек
торъ Гогель на замечания по этому предмету 
граФа Миниха. 

При этомъ нельзя не заметить, что осмотръ 
въ самомъ Доме могъ удостоверить только въ 
состоянш здоровья привозимаго ребенка; но 
никакъ не въ томъ, что воспитательница содер
житъ его хорошо. 

Далее—въ 1791-мъ году, назначенъ былъ для 
надзора за деревенскими питомцами коллеж
ский ассесоръ Владычинъ, съ звашемъ разь
гьзднаю надзирателя за воспитанимъ дгьтей 
въ деревннхъ. Однако постояннаго надзора за 
ихъ воспиташемъ и съ определешемъ Владычина 
все-таки установлено не было. Въ положенш 
Опекунскаго Совета, 2-го апреля 1791-го года, 
сказано, что Владычинъ определяется для ко
мандировокъ, по случающимся въ томъ иадоб
ностямъ; прочее же время онъ долженъ зани
маться при Совете, по усмотрешю контролера, 
по письменнымъ деламъ вместе съ экспеди
торомъ, и исполнять друпя поручен1я. Опре
деленнаго количества разъездныхъ денегъ Вла
дычииу также не положено, а выдавались ему 
прогоны, въслучае командировокъ. Изъ записки 
Гаврилова видно, что до 1795 года питомцевъ, 
какъ и прежде, привозили для осмотра въ 
Воспитательный Домъ. 

Главный Попечитель граФЪ Сиверсъ, первый 
призналъ необходимымъ усилить надзоръ за 
содержашемъ детей въ деревняхъ. Поэтому въ 
1797 году, въ пособ1е объезн;ему надзирателю 
Отяеву определенъ былъ для исполиешя 



же обязанностей подпоручикъ Средшй-Кома
шевът съ жалованьемъ и на лошадей для объ
Ъздовъ по 500 рублей въ годъ. ОбъКззды между 
Отяевымъ и Среднимъ-Комашевымъ предоста
влено главному надзирателю распределить по
ровну. 

Бъ томъ же году объездному надзирателю 
дана была для руководства особая ииструкщя, 
состоявшая изъ шести пунктовъ наставлешй. 

Эта инструкщя помещена въ приложеши. 

Для оказашя пособ1я больпымъ питомцамъ 
граФъ Сиверсъ полагалъ полезиымъ, чтобы при 
надзирателяхъ, во время ихъ объ^здовъ, на
ходился надежный подъ-лекарь, который въ д^й
ств1яхъ своихъ руководствовался бы наставле
Н1ями главнаго доктора Воспитательиаго Дома. 

Въ спискахъ, представленныхъ въ 1796-мъ 
году главнымъ надзирателемъ въ Коммисспо для 
разсмотрЪшя происшествш по Воспитательнымъ 
Домамъ, мы находимъ свидетельство , что пи
томцы воспитывались тогда въ 11-ти уездахъ 

Во У 
С КОЛЬ- Сколы10 0ЫЛ0 ПИ- сколь
КИ ХЪ кихъ УЪЗДЫ: 
селе- томцевъ . корми 
[ЙЯГЬ лицъ. 

муж. жен. итого 

Звенигородшй1 89 260 383 (543 5ФЗ 

ВоскресепскШ 61 199 254 453 377 

В е р е й с к ш . . . . 24 114 175 289 221 

Д м и т р о в с к и й . . . 30 89 153 242 203 

Р у з с к ш . . . . 8 49 69 118 84 

Богородсмй 21 55 58 ИЗ 102 

ПОДОЛЬСКШ 22 41 35 ; 7^ 68 

МосковскШ 5 26 30 56 39 

НикитскШ 6 13 23 36 30 

БрОННИЦК1Й 2 3 4 7 7 

К л и н с м й . . . . 1 1 5 6 6 
Всего 269 850 1189 2039 1680 

Изъ этихъ 269-ти селенш только 5 было 
экономическихъ, а остальныя 2 6 4  - помещичьи. Московской губерши, а именно: 

Следующая таблица показываетъ прибыль

Въ течете года 

поступило изъ 

Воспятательваго 

Домавъ деревни. 

мальч. дЪвоч. 

Въ 1768-мъ году 157 275 

» 1769 « 806 

- 1770 934 

• 1771 663 

» 1772 405 

» 1773 1092 

« 1774 1108 

» 1775 1329 

» 1776 1078 

» 1777 1258 

» 1778 1190 

, 1779 1011 

.. 1780 998 

 и убыль питомцевъ въ деревняхъ съ 1768 по 1698 годъ,


Всего съ остат

комъ отъ предъ

идущаго года бы

ло въ деревеяхъ. 

мальч. д^воч. 

157 275 
1013 

1*8» 

1574 

1085 

1709 

1771 

2131 

2130 

2385 

2454 

2431 

2352 

Изъ ыихъ убыло 

Умерло 

мальч. | Д'ЁВОЧ.


54 171

459


577


607


196


715


862


839


785


982


974


792


767


Возвращено въ


Воспитательный


Домъ.


мальч. Д'ЁВОЧ.


и 

« » 

287 

272 

331 

107 

240 

218 

139 

60 

285 

274. 

Оставалось къ 
\^ V А и и ьд *м V и и & • и 

следующему 

ГОДУ 

мальм. | д-Ьвоч. 

103 | 104 
554 

911 

680 

617 

663 

802 

1052 

1127 

1264 

1420 

1354 

566 | 745 



$ъ течете года Всего съ остат- Изъ нихъ убыло. 

поступило изъ комъ отъпредъ- Возвращена въ Оставалось къ 

}осиитательнаго идущаго года бы • Умерло. Воспитательный следующему 

Дома въ деревни. ло въ деревняхь. Домъ. году. 

мальч. Д'ЬПОЧ. мальч. Д'ВВОЧ. мальч. дЪвоч, мальч. [д-Ьвоч. мальч. | дЪвоч. 

1781 498 546 1064 1291 316 363 53 95 695 833 

1782 527 537 1222 1370 321 350 108 143 793 877 

1783 * 504 609 1297 1486 347 332 56 87 894 1067 

1784 439 573 1333 1640 277 334 80 98 976 1208 

1785 452 574 1428 1782 278 346 149 204 1001 1232 

1786 599 738 1600 1970 388 448 35 46 1177 1476 

1787 « 592 738 1769 2214 305 408 81 не 1383 1690 

1788 438 604 1821 2294 291 378 97 173 1433 1743 

1789 526 645 1959 2388 351 375 99 135 1509 1878 

1790 531 738 2040 2616 681 908 18 15 1341 1693 

1791 582 722 1923 2*15 509 575 145 224 1269 1616 

1792 567 737 1836 2353 596 739 83 145 1157 1469 

1793 448 547 1605 2016 303 371 71 126 1231 1519 

1794 507 635 1738 2154 471 594 22 33 1245 1527 

1795 668 789 1913 2316 890 931 10 6 1013 1379 

1796 « 757 904 1770 2283 817 986 87 113 866 1184 

1797 526 722 1392 1906 754 942 85 166 553 1798 

Итого 32823 26055 5 4 1 7 13э1 

ЦиФры, приводимый нами, взяты изъ книгъ отправленш питомцевъ для воспиташя по де
Крестоваго отдйлешя Воспитательна™ Дома. ревнямъ, ОФФИщальныя извйспя о смерти ихъ 
Въэтихъкнигахъ обыкновенно отмечается время и друпя происходягщя съ ними перемены. 



и. 

(1797—1837 г.) 

Въ 1797 году Императоръ Павелъ 1-й вве
рилъ высшее управлеше Воспитательными До
мами , со всеми принадлежавшими къ н-имъ 
заведениями, Супруг* своей, Императрице Марш 
веодоровие. Въ имеиномъ указе, данномъ Пра
вительствующему Сенату, 2-го мая 1797 года, 
сказано, что Императрица припимаетъ на себя 
главное начальство надъ Воспитательными До
мами изъ сроднаго ей человеколюб1я и желашя 
споспешествовать общему добру. 

Съ этого времени начинается! для Москов
скаго Воспитательпаго Дома новый перюдъ су
ществовашя. Подъ управлешемъ Императрицы
Марш по Воспитательиымъ Домамъ изменено 
назначение питомцевъ и, сообра&ио тому, самый 
характеръ ихъ воспиташя. 

До сихъ поръ вс* меры, которыя принима
емы были въ отношеши ихъ, клонились къ до
стиженпо цели, указанной Бецкимъ—образовать 
изъ нихъ городское сослов1е. Самая раздача 
(съ 1768 года) питомцевъ, для первоначальная 
воспиташя, по деревнямъ, въ сущности не из
менила ихъ иазначешя. Изъ деревень дети воз
вращались п.о шестому году въ Воспитательный 
Домъ, для образования изъ иихъ мастеровыхъ, 
Фабричныхъ и разнаго рода ремесленииковъ. 

Чисую приносимыхъ детей, между темъ, годъ 
отъ году возрастало: вмеси* съ темъ возра
стали и затрудиешя въ прьискаши для нихъ 
приличиыхъ номещешй на Фабрикахъ, заводахъ 
и у частиыхъ ремеслеиииковъ. Быть можетъ , 
что еамое образование изъ питомцевъ город
скаго сословья не соответствовало более ви

дамъ Правительства. Поэтому Высочайше учреж
денной, 28-го октября 1796-го года, Коммисш 
поручено было определить число питомцевъ , 
назначаемыхъ для, обученхя ремесламъ въ Доме. 
Предполагалось отдавать ихъ въ ученье къ част
нымъ мастерамъ въ столицахъ и губернскихъ 
городахъ, съ осьмидетняго возраста, мальчи
ковъ на 16, а девочекъ на 12 легъ , и, по 
выучке ихъ мастерствамъ, выдавать имъ на 
обзаведение: первьшъ— по 300, а последнимъ— 
по 150 рублей. Прочихъ же питомцевъ Пра
вительство находило более полезиымъ изъ де
ревень не брать въ Домъ, а поселять способ
ныхъ изъ пихъ въ миогоземельныхъ губерн1яхъ. 

Въ 1797 году 24-го декабря, С. Петербург
скому и Московскому Воспитательньгаъ Домамъ 
дано было Устаиовлеше., существенныя черты 
котораго заключались въ следующемъ: 

Въ каждомъ Воспитательномъ Доме назначено 
было воспитывать пятьсотъ питомцевъ обоего
пола. Прочихъ младенцевъ, приносимыхъ въ 
Воспитательные Дома, разсылать по деревнямъ,. 
оставляя ихъ у деревеискихъ воспитателышцъ 
до трехлетияго возраста. За темъ брать ихъ 
въ Домъ и, по привитш имъ предохранитель
ной оспы, вновь размещать по деревнямъ , по 

! назначению Экспедиц1и Государственная Хозяй
ства. Экспедиция обязана была пр1искивать для 
питомцевъ воспитателей изъ крестьянъ благо
надежныхъ и добраго поведешя,—и иметь надле
жащ1Й надзоръ за воспиташемъ этихъ питомцевъ. 

Воспитательные Дома отпускали въ Экспе
диц1ю Государственнаго Хозяйства по 18 руб.
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Въ годъ на содержаше каждаго питомца отъ 3-хъ 
до 17-л*тняго возраста , а питомки отъ 3-хъ 
до 15-л*тняго, кром* того по 2 р. въ годъ 
награждения воспитателямъ какъ мальчиковъ, 
такъ и д*вочекъ отъ 3-хъ до 7 ми лить. При 
выход* питомки за-мужъ положено выдавать ей 
25 руб. на приданое; а питомцу, при водворен!» 
его на особый участокъ земли—18 рублей , 
т. е. годовое его содержаше, на покупку зе
млед'Ёльческихъ орудш. 

По достижеши питомцемъ 17-л*тняго воз
раста, назначено было отводить ему, для об
работывашя , участокъ земли и луговъ , и 
перечислять его въ казенные крестьяне того се
лешя, гд* онъ водворепъ.—При этомъ водворен
наго питомца на первый разъ снабжали с*мянами 
изъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ, по указа
шю Экспедищи Государствеыиаго Хозяйства. 

Съ ц*лью постепеннаго приспособлена 3-л*т
нихъ д*тей къ сельскому быту и за т*мъ 
къ окончательному обращешю въ сельское со
слов1е, первоначально полагалось размещать 
ихъ только по казеннымъ селешямъ. 13-го 
сентября 1798-го года,последовало разр*шеше, 
въ случай невозможности поселить всФхъ пи
томцевъ въ казепныхъ деревияхъ, отправлять 
ихъ въ им*шя удйльныя, въ окрестностяхъ 
Москвы. 17-го января 1799 года, указано было 
делать это размФщеше чрезъ сношеше Опекуп
скаго Совета съ гражданскимъ правительствомъ 
и Департаментомъ Уд*ловъ , причемъ велено 
отправлять д*тей подъ надежиымъ надзоромъ. 

Такимъ образомъ, согласно установленному 
вновь порядку, въ 1799-мъ году съ Высочай
Шаго разр*шешя , посл*довавшаго 9-го мая 
того года, размещено изъ Московскаго Воспи
тательнаго Дома по казеннымъ селешямъ 169 
питомцевъ; не лишнее заметить, что имъ при
вита была предохранительная оспа. 

Однако это распоряжение вскоре найдено не
удобнымъ,—и Высочайшимъ повелйшемъ, 8-го 
1ЮИЯ 1799-го года, указано—иазначаемыхъ къ 
разйПзщешю по казеннымъ селен1ямъ воспитам
никовъ, въ Москву не привозить, а оставлять 
въ тйхъ деревняхъ , гдЪ они воспитывались , 
уведомляя о каждомъ гражданскаго губернатора, 
для распред^лерпя по казеннымъ деревнямъ. 

Въ 1800 году последовало распоряжение раз
мещать по казешшмъ селегпямъ преимуще
ственно мальчиковъ, которые, какъ сказано 
было въ Высочайшемъ повелеши 7-го Февраля 
1800 года, и для себя собственно , и для го
сударства могутъ быть полезнее дКшочекъ. 

Существенное измйпеше въ назиачеши пи
томцевъ, по закоиоположе1пю 24 декабря 1797 
года, вызвало миопя м']Ьры, какъ въ отношенш 
устройства надзора за воспитан!емъ ихъ въ 
деревияхъ и управления этою частно, такъ ка
сающ1яся и самого воспиташя и обезпечешя 
участи деревеискихъ питомцевъ. 

Высочайшимъ рескриптомъ Императрицы Ма
рш беодоровны, 24 декабря 1797-го года, на имя 
Главпаго Попечителя граФа Сиверса, назначены 
были въ Москва и въ С.ПетербургФ особые 
члены Опекунскихъ Сов^товъ, для надзора за 
воспиташемъ питомцевъ въ деревняхъ. 

Въ Московскомъ Воспитательномъ Дом* упра
влеше ими и надзоръ за ихъ воспиташемъ воз
ложенъ былъ на почетиаго члена и опекуна дЪй
ствительнаго статскаго советника Александра 
Васильевича Салтыкова. Онъ не замедлилъ при
знать полезнымъ назначен1е особыхъ медицин
скихъ чиповниковъ, для ближайшаго надзора на 
мФстахъ воспитания за деревенскими питомцами. 

Мн^ше Салтыкова удостоилось Высочайшаго 
утверждения Императрицы,—и 19-го марта 1798 
года Опекунскш СовКзтъ сд^лалъ распоряжеше 
о вызов*, чрезъ публикацию въ вФдомостяхъ, 
желающихъ занять должности объ*зжихъ лека
рей. Всл*дъ за тФмъ оба Опекунсюе Совета 
получили Высочайш1Й рескриптъ Императрицы, 
данный въ С.Петербург*, 23-го марта 1798-го 
года, на основаши котораго объФзжге лекаря 
заменяли объгЬзжихъ надзирателей. Въ рескрип
т*, между прочимъ, поручалось Опекунскимъ 
СовЬтамъ объяснить объйзжимъ надзирателямъ, 
что должности ихъ упраздняются не по иеудо
вольств1ю на лихъ , а всл*дств!е одной необ
ходимости. До пршскашя же другихъ м*стъ за 
объезжими надзирателями сохранено было при
своенное должиостямъ ихъ жалованье. 

Следственная Коммис1Я, учрежденная для раз
сыотрФшя д'Ьлъ и происшествШ по Воспита
тельнымъ Домамъ, между прочимъ, открыла, 



что изъ 40.600 принесенныхъ детей, въ начали 
1797 года, состояло всего навсего 4711 чело
векъ. Остальныя умерли , или были утаиваны, 
или накоиецъ—пропали безъ вести (*). Импе
ратрица Мар1Я, въ отвращеше разныхъ злоупо
треблений, по воспиташю питомцевъ въ дерев
ияхъ, въ доклад* (5 октября 1797 г.) Своему 
Августейшему Супругу, просила Высочайше 
указать "Преосвящениымъ Митрополнтамъ и на
чальствующимъ по гражданской части , какъ въ 
С.Петербург* такъ и въ Москве, дабы пер
вые предписали находящимся въ деревияхъ свя
щенникамъ въ окружности сихъ столицъ, а по
следше Нижнимъ Земскимъ Судамъ—о доста
вленш верныхъ о приносимыхъ и изъ нихъ уми
рающихъ младеицахъ ведомостей для отметки 
по книгамъ Воспитательнаго Дома и о присмотр* 
за содержашемъ ихъ.,, Государыня полагала, 
что, получая о питомцахъ сведешя изъ разныхъ 
источниковъ, можно будетъ сличать ихъ между 
собой и черезъ то обнаружить причины вели
кой смертности между детьми. 

Согласно желанш Императрицы, Императоръ 
Павелъ I послалъ указы митрополитамъ пе
тербургскому и московскому, отъ 9-го октября 
1797 года. Митрополиты, сообразуясь съ Высо
чайшей волей, предписали священникамъ т*хъ 
селешй, въ которыхъ воспитывались питомцы 
Дома, пастырскими паставлеиглмиубгьждать 
воспитателей должность свою исполнять рачи
тельно. Кроме того, священники обязаны были 
надзирать за содержашемъ детей, доставляя въ 
тоже время въ Воспитательный Домъ полуго
довыя или третныя ведомости объ нихъ, съ по
казашемъ умирающихъ. Вместе съ этими пове
лешями посланъуказъ московскому военному гу
бернатору князю Долгорукову, которымъ пред
писывалось, чтобы Нижше Земсюе Суды так
же въ своихъ уездахъ имели наблюдеше надъ 
образомъ содержашя и призрешя питомцевъ и 
доставляли бы о нихъ въ Воспитательный Домъ, 
какъ и сельскЧе священники, третныя или полу
годовыя ведомости, съ показашемъ умирающихъ. 

Мера эта въ скоромъ времени оказалась 

(*) Пред-южеше Главипго Попечителя графа Сиверса, записан

ное •% журнал* Моск. Опев. Совета 20 апреля 1797 г* 

неудобною. Деревеисшя воспитательницы на
ходили весьма затруднительнымъ ездить въ 
уездные города, для объявлешя о смерти пи
томцевъ, какъ того требовали Земсюе Суды. 
Почему, 27-го сентября 1798 г., Московский 
Опекунски Советъ просилъ устранить капитанъ
исправииковъ и Нижше Земсше Суды отъ вме
шательства въ воспиташе деревенскихъ питом
цевъ. Наблюдеше же за темъ,чтобы деревенскимъ 
воспитателямъ не платили за умершихъ, Советъ 
полагалъ оставить на ответственности объезд
иыхъ надзирателей и местныхъ приходскихъ 
священииковъ. На этотъ конецъ онъ просилъ 
вменить въ обязанность священиикамъ отме
чать о смерти питомцевъ на билетахъ, выдавае
мыхъ деревенскимъ кормилицамъ, для получен1Я 
изъ Воспитательнаго Дома за воспиташе ихъ 
платы. Кроме того они записывали о смерти 
питомцевъ въ метрическихъ книгахъ и доно
сили Духовной Консисторш, которая отъ себя 
уже пересылала эти донесешя въ Советъ. 

5-го октября 1798-го года Императрица одо
брила такое предположеше Московскаго Опе
кунскаго Совета—и съ того времени земская 
полиц1Я не вмешивалась более въ надзоръ за 
воспиташемъ деревенскихъ питомцевъ, 

По публикащи въ газетахъ, сделанной Опекун
скимъ Советомъ, о замещенш вновь учрежден
ныхъ должностей объезжихъ лекарей явились, 
оставппеся въ батал1онахъ гарнизоннаго Ге
нералъ-Лейтенанта Архарова полка за ком
плектомъ, лекаря Данилевсюй и Ястребцовъ. 

Въ журнале Опекунскаго Совета, 17 мая 
1798 года, записано, что на всеподданнейшемъ 
докладе Совета, объ определенш Данилевскаго 
и Ястребцова, Государыня написала: „Принять 
ихъ, а старыхъ объезжихъ надзирателей оста
вить до определешя къ другой должности; чи
нить имъ вместе объезды по деревнямъ." 

Съ назначешемъ особаго члена Совета, для 
надзора за воспиташемъ въ деревняхъ, ведом
ство деревенскихъ питомцевъ еще не получило 
отделънаго управлешя. Полное разделеше де
ревенскаго управлешя и управлешя Домомъ 
последовало лишь девять месяцевъ спустя после 
назиачешя Салтыкова. 23-го сентября 1798-го 
года Императрица повелела:" отъ ведомства 

2 
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Экономии въ Доме отделить въ ведомство По
четнаго Опекуна Салтыкова все относящееся 
до воспиташя въ деревняхъ младепцевъ , и 
следовательно приходъ и расходъ деиегъ, на 
иихъ употребляемыхъ, за исключе-шемъ от
правлешя ихъ по деревпямъ и зависящей по 
прежнему отъ Экономской Конторы при отпу
ск* ихъ выдачи по 50-ти копеекъ на каждаго 
младенца, на основами поюжешя по сей ча
сти, въ С.Петербургскомъ Доме учиненнаго." 

Такое отделеше управления деревенскими 
питомцами отъ управления Домовъ признано 
было Императрицею необходимымъ, во пер
кыхъ потому, что главный надзиратель Воспи
тательнаго Дома пе имФлъ никакой возможно
сти смотреть за воспиташемъ детей въ дерев
няхъ; во вторыхъ— вследствие необходимости 
иметь, для раздачи платы крестьянамъ за вос
питаше деревепскихъ питомцевъ, особую Экс

П6ДИЦШ. 

Почетный опекупъ Александръ Яковлевичъ 
Протасовъ привезъ изъ С. Петербурга бумаги, 
относивш1яся до отделешя управлешя деревен
скою часпю отъ управлешя Домомъ, и пред
ставилъ ихъ 18-го октября въ Советъ. Язъ 
этихъ бумагъ видно, что все, касающееся вос
питашя детей въ деревняхъ, поручалось, подъ 
главнымъ смотрешемъ почетнаго опекуна Сал
тыкова, одному изъ двухъ объезжихъ надзи
рателей, должность которыхъ веленосохранить; 
для письменныхъ же занятш при объезжихъ 
падзирателяхъ назначеиъ. былъ одинъ писарь. 

Въ сл*дующемъ 1799 году, 7-го октября, 
Салтыковъ получилъ отъ Императрицы Высо
чайш1Й рескриптъ, которымъ учреждалась особая 
должность директора Экспедищи о воспитаьпи 
д-Ётей по деревнямъ. Т^мъ же рескриптомъ 
въ должность эту назначался коллежскШ ассе
соръ Вангерсхеймъ, которому и поручалось 
устроить Московскую Деревенскую Экспедищю, 
по примеру С. Петербургской. 

ВпослЪдствш вс* предписан1Я и распоряже
Н1Я, по предмету воспиташя дФтей въ дерев
няхъ , членами Опекунскихъ СовКзтовъ, Мо
сковскаго—Лунииымъ и С. Петербургскаго— 
Тепловымъ, собраны были въ одпо ц^лое, изъ 
котораго и составлено наставлеше, по Высо

чайшему повелйнно Императрицы, 24 мая 1804 
года, принятое Московскимъ Опекунскимъ Со
в1Ьтов1ъ въ руководство. 

Наставлегпе это заключало въ себФ: 
1) Штатъ Московской Деревенской Экспе

ДИЩЙ, по которому положены въ пей: почет
ный опекуиъ, дирскторъ, объ'ЬзжШ надзиратель, 
экспедиторъ, каицеляриетъ, два писаря, при
сяжный, два сторожа и десять лекарей. 

2) Наставлеше объезжему надзирателю, или 
экзекутору, и 

3)—наставлеше объКэзднымъ лекарямъ. 
ВсЪ селешя, въ которыхъ воспитывались пи

томцы, разделены на десять частей, или окру
говъ, соответственно числу объ*здпыхъ лека
рей. Части эти были: Можайская, Боровская, 
Калужская, Каширская, Коломенская, Троиц
кая, Дмитровская, Рогачевская, Пятницкая и 
Воскресенская. Иазвашя этихъ частей заим
ствованы отъ назвашй дорогъ, около которыхъ 
расположены отнесенныя къ каждой части се
лешя* но вс1Ь они заключались въ предФлахъ 
Московской губери1И. 

Между т*мъ ощущался постоянный "недоста
токъ въ деревеискихъ кормилицахъ. Въ видахъ 
устранен1Я этого недостатка, дозволено было, 
съ 19-го октября 1798 года, отдавать младеи
цевъ, кроме Московской, и въ сосЗбдшя губер
ши*, а 29-го ноября того же года разрешено даже 
давать детей на вскормлете въ самой Москве 
и ея предмеспяхъ,—но въ случаяхъ только 
крайней необходимости. 9-го же декабря, Со
ветъ, основываясь на этомъ разрешеши, доз
водилъ отдавать младенцевъ солдатскимъ же
намъ, съ платою по 3 рубля въ месяцъ. Ве
роятно, по ходатайству начальства Воспитатель
наго Дома, московски! гражданскшгубернаторъ 
Аршеневск1Й и рузскш уездный предводитель 
дворянства князь Грузиискш въ тоже время 
склоняли помещиковъ дозволить своимъ кресть
янкамъ брать на воспитаи1е младенцевъ изъ 
Воспитательнаго Дома. Аршеневскому и князю 
Грузинскому за такую ревность объявлена бла
годарность. 

Не смотря на приведенный меры, дело, какъ 
видно, не двигалось: Воспитательный Домъ, для 
привлечешя кормилицъ, долженъ былъ, въ ви



и

дахъ обезпечешя деревенскихъ воспитателей 
въ средствахъ къ содержание вывозимыхъ де
тей дать разнаго рода удобства и выгоды. 

Такимъ образомъ, чтобы избавить кормилицъ 
отъ необходимости ходить въ Воспитательный 
Домъ для получешя платы за питомцевъ , 14-го 
января 1799-го года вновь подтверждено дозво
леше присылать за получсшемъ денегъ посто
ронпихъ грамотпыхъ людей. 

Для покрьтя издержекъ на погребете уми
рающихъ питомцевъ, 3 марта 1799-го года по
ложено выдавать деревенскимъ воспитателямъ 
по десяти копКзекъ на покупку гроба. 

Намъ уже известно постаиовлеше, что за 
здоровыхъ детей, съ 14-го ноября 1797 года, 
выдавалось, по особьшъ билетамъ объездныхъ 
надзирателей и лекаря, сверхъ положеннаго 
по 18 руб. въ годъ жалованья, по одному 
рублю въ награду, по окончаши 3-хъ и 6-ме
сячнаго воспиташя, а по окончаши кашдаго 
года по 2 руб., и 6 руб., при возвращеши ре
бенка въ Воспитательный Домъ на 6-мъ году. 
По отделеши же Деревенской Экспедицш отъ 
управления Домомъ, съ 9-го мая 1799-го года, 
эта награда увеличена: выдавали по 4 руб. за 
первый годъ воспиташя и по 2 руб. за следую
пие годы до 7-летняго возраста. 

Съ 24-го января 1801-го года размеръ обык
иовенныхъ наградиыхъ деиегъ еще более уве
личеиъ: сверхъ жалованья, кормилицамъ на
значено выдавать, за особенно рачительное со
держание младенцевъ, по особымъ свидетель
стваиъ, за первый годъ шестнадцать рублей, 
а именно: за январскую и сентябрскую трети 
по 4 руб., а за майскую, какъ рабочую нору, 
8 руб., за второй и третш годы воспиташя 
наградиыхъ полагалось но четыре рубля, а за 
темъ, до семи летъ по 2 руб., за каждый годъ. 

Вскоре оказалось, что наградивши деньгами 
стали пользоваться вей кормилицы, у которыхъ 
питомцы были живы. Такая безразечетиость вы
звала распоряжеше, последовавшее 11 апреля 
1803 года, чтобы награды деревеискимъ вос
питателямъ выдавались по свидетельствамъ ле
каря и объездиаго надзирателя, утверждениымъ 
докторомъ и почетньшъ опекукомъ Деревенской 
Экспедицш.Съ 1-го понятого же года замечается 

еще большая осторожность въ раздач* наградъ.— 
Предписано было: 1) Выдавать награждение кор
милицамъ, у которыхъ дети здоровы и, что 
главное—хорошо содержатся. 2) Выдавать темъ, 
у которыхъ дети хотя и нездоровы, но содер
жатся хорошо; потому что, при хорошемъ со
держанш, болезнь скорее зависитъ отъ случая, 
нежели отъ недостатка ухода. 3) Те кормили
цы, которыя не пеклись о вверенныхъ имъ де
тяхъ и только впоследствш переменили за ними 
уходъ, также получали награждение, но не ина
че, какъ по удостоверен^ въ хорошемъ со
держании ребенка , и только со времени улуч
шения его содержашя. 

Небрежность кормилицъ въ воспиташи вве
ренныхъ имъ питоащевъ заставила Правитель
ство дать имъ иовыя выгоды. 16 Февраля 1809-го 
года, по докладу Опекунскаго Совета, Импе
ратрица приказала увеличить размеръ награж
дений, выдаваемыхъ деревеискимъ кормилицамъ 
за хорошее содержаше детей: за 4-й и 5-й 
годы воспиташя назначено давать въ награду 
по четыре рубля, за 6-й, 7-й, 8-й и 9-й—по 
два. 

Въ томъ же году, 29 ноября, последовало 
Высочайшее повелеше, чтобы денежное награж
деше Московскаго Воспитательнаго Дома срав
нять съ иаграждешемъ, производившимся по 
С.Петербургскому Воспитательному Дому. По
ложено награждать рачительныхъ кормилицъ, 
сверхъ жалованья, за второй, третш, четвер
тый, пятый, шестой и седьмой года воспиташя 
по шести рублей, производя выдачу одной тре
ти награды, то есть двухъ рублей, за время 
съ 1-го октября по 1-е апреля, а осталышя 
две трети, то есть четырехъ рублей—за время 
съ 1-го апреля по 1-е октября, по тому ува
женно, что "въ летнее время хорошо содержать 
детей затруднительнее." 

Темъ же Высочайшимъ повелешемъ дозво
лено отдавать 4-хъ и 5-месячиыхъ детей въ 
летнее время на рожковое воскормлеше , по 
усмотреипо объезжаго лекаря. Но при этомъ 
платили за хорошш уходъ только две трети 
того деиежиаго награждешя, какое назначено 
за хорошее содержаше младенца при кормле
Н1И грудью. 

2* 
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Съ ц*лью обезпеченья кормилицъ въ сред
ствахъ къ хорошему содержанью вывозимыхъ 
изъ Дома д*тей, почетные опекуны Лунинъ и 
Тепловъ написали наставленье , въ которомъ 
обращено особенное вниманье на снабжеше 
младенцевъ б*льемъ , какъ при отпуск* ихъ 
изъ Воспитательнаго Дома, такъ и въ первые 
Годы деревенскаго ихъ воспиташя. Положено 
было выдавать каждой кормилиц*, при вывоз* 
ею изъ Дома младенца, на первый годъ по 6-ти 
рубашечекъ , 6-ти б*лыхъ холстиниыхъ и 3 
каразейныхъ пеленки , а потомъ, до шестаго 
года воспитанья, ежегодно по 13-ти аршинъ хол
ста и по 2 аршина каразеи. Это наставленье, 
въ 24-й день мая 1804-го года, удостоено Вы
сочайшаго утверждешя Императрицы и пред
ложено Московскому Опекунскому Сов*ту къ 
руководству. 

Не смотря на вс* поощрительныя м*ры, Вос
питательный Домъ часто терп*лъ иедостатокъ 
въ кормилицахъ. Къ такимъ м*рамъ привле
чешя кормилицъ, для вывоза изъ Дома младен
цевъ, сл*дуетъ отнести, посл*довавшья 15-го 
января 1801-го года и 16-го Февраля 1809 года, 
Высочайшья дозволенья: оставлять д*тей у кор
милицъ до шести, семи и даже осьмил*тняго 
возраста и не отнимать ихъ безъ достаточныхъ 
къ тому причинъ. 

Въ т*хъ же видахъ, 24-го января 1801 года, 
сделано распоряженье, чтобы каждая кормилица, 
приходящая для вывоза питомца въ деревню , 
поел* двухъ, трехъ, или четырехъ-иед*льиаго 
пребыванья въ Дом* , отправлялась въ свою 
деревню съ т*мъ ребеикомъ, котораго кормила 
этимъ временемъ. 

Собственно съ одною гипеническою ц*лш съ 
1797 по 1810 годъ м*ръ принято было немного. 

Не касаясь оспопрививания, описанье и исто
рья котораго изложено особо въ этомъ же 
издаши, зд*сь сл*дуетъ упомянуть о распоря
женьи, сд*лаьшомъ 29-го ноября 1809-го года— 
чтобы вс*хъ младенцевъ съ насл*дственными 
бол*знями отдавать на рожковое вскормлеше. 

Скажемъ н*сколько словъ о ув*чныхъ пи
томцахъ, которые бол*е другихъ им*ли нужду 
въ призр*ньи. — Между т*мъ какъ начальство 

Воспитательнаго Дома принимало вс* м*ры къ 
водворенпо питомцевъ въ казениыхъ и уд*ль
ныхъ селен!яхъ, съ ц*лью обратить ихъ въ 
сельское сослов!е, и воспитывало н*которыхъ 
въ самомъ Дом* , чтобъ сд*лать, какъ т*хъ, 
такъ и другихъ, полезными себ* и обществу,— 
одни увечные требовали милосердья. Предста
влялось возможиымъ имъ дать пожизненное при
зр*1пе, или въ деревеискихъ семействах!., въ 
которыхъ они первоначально воспитывались, 
или въ богад*льи*. Первое было дешевле , и 
конечно удоби*е для Дома, но- иикакъ не для 
деревеискихъ воспитателей. Они не им*ли воз
можности содержать взрослыхъ ув*чныхъ, ко
торые не могли имъ приносить никакой пользы 
въ хозяйств*, за ту плату, которую они полу
чали за содержанье ихъ до 7-ми и 8-л*тняго 
возраста. Поэтому, 11-го Февраля 1800 года, 
установлено, чтобы кормилицамъ, которыя по~ 
желаютъ оставить у себя ув*чныхъ и сл*пыхъ 
питомцевъ, производить плату по 2 руб. въ 
м*сяцъ, вм*сто 1 руб. 50 коп., назиачениыхъ 
за содержанье д*тей до 7-ми и 8-л*тняго воз
раста ; въ противномъ случа* пом*щать ихъ 
въ богад*льню. 

Надзоръ за воспитаньемъ д*тей,,съ водворе
н1емъ ихъ на втчпое житье въ казенныхъ им*
Н1яхъ , 24 декабря 1797-го года , возложенъ 
былъ на Экспедицью Государствениаго хозяй
ства. На д*л* этого не было. Въ сентябр* 
1798 года, какъ выше зам*чено , земская по
лицья также устранена отъ всякаго вм*шатель
ства въ надзоръ за воспитаньемъ деревенскихъ 
питомцевъ. Въ томъ же году, 22-го ноября, и 
въ такомъ же род* былъ отказъ Императрицы 
бывшему московскому гражданскому губерна
тору Аршеневскому, который бралъ на себя 
раздачу денегъ деревенскимъ воспитателямъ. 

Бол*е д*йствительный иадзоръ за воспитаньемъ 
начинается съ 1799 года. Въ этомъ году, 5-го 
ноября, последовало Высочайшее повел*ше, ко
торымъ, почетььому опекуну Деревенской Экспе
дицш вм*нялось въ обязанность объ*зжать пи
томцевъ, пост*щениыхъ въ казеиныхъ селеньяхъ, 
и т*хъ д*тей , которыя находились ыа вскор
млеши грудью у деревенскихъ кормилицъ. Пер
вое распоряженье завис*ло главнымъ образомъ 
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отъ того, что питомцы, по привитш оспы, хотя 
и перемещались въ казенный селения на вечное 
житьегно всё еще содержались на счетъ Вос
питательнаго Дома. Въ следующемъ году, пи
томцы, водворенные въ казенныхъ деревияхъ 
сравнены были съ находившимися на вскор
мленш, какъ въ отпошеши подчинешя ихъ Де
ревенской Экспедищи, такъ и выгодъ , каюя 
предоставлены были деревеискимъ кормилицамъ. 
11-го Февраля 1800 года, водворешшмъ питом
цамъ положено было точно также, какъ и 
детямъ , находившимся на времешюмъ вскор
мленш, отпускать изъ Воспитательнаго Дома 
белье до 6-летняго возраста. А воспитателямъ 
выдавать , до 7-ми летъ , наградныя деньги, 
и въ случай смерти питомца,—10 коп. на гробъ 
и 5 коп. на погребете. Изъ книгъ и отче
товъ Крестоваго отделешя видно, что младен
цевъ вывезено было деревенскими кормилицами 
изъ Воспитательпаго Дома: 

мальчиковъ: девочекъ: итого: 
Въ 1798 году 605 761 1366 
— 1799 — 829 982 1911 
_ 1800 — 805 954 1759 
— 1801 — 682 803 1485 
_ 1802 — 631 827 1458 
— 1803 — 636 843 1479 

За последующ]^ годы, по 1809-й годъ вклю
чительно, подобныхъ сведешй въ Крестовомъ 
отделенш, къ сожалешю, не сохранилось, точно 
также какъ и сведешй о смертности питомцевъ 
ъъ деревняхъ съ 1798-го по 1810-й годъ. От
четы , изъ которыхъ можно было бы почер
пнуть эти сведешя, по всей вероятности, утра
чены въ смутное время 1812 года. 

Мы знаемъ только, что приносъ младенцевъ 
возрасталъ,—потому что начальство Воспита
тедьиаго Дома заботилось о раздач* младеицевъ 
на воспиташе въ те селешя, где ихъ не было. 
Почетный опекунъ Луиинъ подалъ въ Опекун
ски Советъ записку, въ которой изложилъ 
свои соображешя по этому предмету. Советъ 
представилъ записку Императриц*,—и въ 16-й 
день Февраля 1809-го года, последовало Высо
чайшее повелеше: 1) присоединить къ десяти 
частямъ, въ которыя отпускались на воспиташе 
питомцы, новую часть въ Волоколамскомъ окру

гй; 2) образовать изъ некоторыхъ деревень, 
прииадлежавшихъ къ частямъ Коломенской и 
Троицкой, новую часть Каширскую; 3) части 
Боровскую и Калужскую распространить за 
пределы Московской губерши, въ уезды Мало
ярославскШ и БоровскШ. 

Распространение частей требовало и усилешя 
надзора за первоначальнымъ воспиташемъ нри
носныхъ детей. Высочайшимъ повелешемъ, 16-го 
Февраля, указано, ддя надзора за воспиташемъ 
въ новыхъ частяхъ, определить еще двухъ ле
карей, сверхъ назиаченныхъ по штату десяти, 
съ жаловаиьемъ каждому по семисотъ рублей; 
а для иаблюдешя за действ1ями лекарей—еще 
одного объ езжаго надзирателя, съ темъ же со
держаьпемъ, какое получалъ объезжш надзира
тель Ватулинъ. 

Отдельное управлен1е деревенскими питомцами 
отъ управлешя Домомъ существовало до 1810-го 
года. Десятилетшй опытъ доказалъ все неудоб
ство такого распорядка. Безпрестанная пере
писка, которая, по тесной связи между Экспе
дищями внутренняго хозяйства и о воспитанш 
детей въ деревияхъ, должна была между ними 
возникнуть, замедляла ихъ действ1Я, а между 
темъ была совершенно необходима для едино
образ1Я меръ, по снабжен1Ю Дома кормилицами и 
распредедешю по деревпямъ детей. Нетъ со
мнен1Я, что между двумя частями управлешя, во 
многомъ соприкасавшимися, легко возникали и 
стодкновешя. 4-го Февраля 1810-го года, Импе
ратрица подписала Высочайшее повелешеобоимъ 
Опекунскимъ Советамъ соединить Экспедицш 
внутренняго хозяйства и о восшташи детей въ 
деревияхъ въ одну Экспедиц1ю о воспитанникахъ 
обоего пола. Соедииеше это указано было про
извести на следующихъ основашяхъ: 

1) Экспедиц1я о воспитанникахъ обоего пола 
подчинялась почетному опекуну, управляющему 
Воспитателышмъ Домомъ; и, подъ началь
ствомъ главнаго надзирателя, должна была заве
дывать всеми питомцами, безъ изъяпя, какъ 
воспитывавшимися въ Доме, такъ и находивши* 
мися въ деревияхъ, въ разныхъ заведешяхъ и 
местахъ. 

2) По случаю расширешя черезъ это заня
той главнаго надзирателя, назначенъ ему помощ



никъ, который долженъ былъ разделять съ пимъ 
труды его, по обстоятельствам^ удобности и 
благоусмотр*шю гдавиаго надзирателя. Въ слу
чай отсутствия, или болезни главиаго надзира
теля, помощникъ его обязанъ былъ заведывать 
всеми делами, заступать во всемъ управлеши 
его место и присутствовать въ Опекунскомъ 
Совете. 

3) Въ Экспедищи положеиъ экопомъ съ 
помощниками. Сверхъ обязанностей по Дому, 
оиъ долженъ былъ заботиться о спабжеши ни
томцевъ въ деревияхъ бельемъ и одеждой, о 
найме лошадей для развоза изъ Дома детей по 
деревнямъ, о содержании для этого повозокъ и 
проч. 

4) Ведеше киигъ и ведомостей о всехъ во
обще питомцахъ, поверка ведомостей о детяхъ, 
воспитывающихся въ деревняхъ и находящихся 
въ разныхъ местахъ, и составление генераль
ной ведомости о числе ежемесячно приносимыхъ 
детей—возложено было на коммисара, которому 
назначено два помощника. 

5) Бухгалтеру съ его помощникомъ указано 
было ведать все денежные счеты, какъ по хо
зяйственной части Дома, такъ и по содержашю 
питомцевъ въ деревняхъ, а также счеты рас
ходовъ на кормидицъ—и вообще всехъ прихо
довъ и расходовъ по Экспедицш. 

6) Для денежиыхъ выдачь назиачеиъ казна
чей съ двумя присяжными. Ведешю казначея 
поручалась денежная казна, которую указано 
было хранить за печатями его и главнаго над
зирателя, иди его помощника. 

7) Медицинск1е чиновники Экспедицш о вос
питанш детей по деревнямъ, могли осматривать 
детей никакъ не более двухъ разъ въ месяцъ. 
Поэтому, въ случае болезней, они не имели 
возможности всяк1Й разъ пользовать ихъ, такъ 
какъ это делалось по 0.Петербургскому Вос
питательному Дому, где лекаря жили среди окру
говъ и, по мере надобности, отправляли детей 
въ госпитали; кормилицы же, высылаемый въ 
Москву, свидетельствовались въ самомъ Доме. 

Вследств1е этого, для осмотра детей въ де
ревняхъ, высылки изъ деревень кормилицъ и 
исполнешя другихъ обязанностей^ дежавшихъ 
на лекаряхъ Деревенской Экспедицш, неприз
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напо более пужиымъ иметь медицинскихъ чи
иовииковъ. Разрешено было., по мере о т к р ы  т 
вакапсШ, замещать эти вакаисш надежными не 
медицинскими чиновниками, которые могди до
вольствоваться мёпынимъ жалованьемъ. Чинов
пикамъ этимъ присвоено назваше надзирателей 
округовъ. 

8) Имъ вменено въ обязанность детей, за
болевающихъ въ деревняхъ, отправлять въ боль
ницу Воспитатедьпаго Дома. 

9) Въ случае появлешя въ деревняхъ по
вадьпыхъ, придипчивыхъ и заразительиыхъ бо
лезней, бодьпыхъ неудобно было отправлять 
въ Воспитательный Домъ * поэтому усиленъ 
штатъ медицинскихъ чиновпиковъ Воспитатель
наго Дома тремя врачами. По распоряжению 
управляющаго Экпедищей, они командировались, 
для пользовашя больныхъ питомцевъ, на ме
стахъ ихъ воспиташя. 

10) Хотя поверка действш надзирателей 
округовъ главнымъ образомъ лежала па объез
жихъ надзирателяхъ, темъ не менее управляю
щему Экспедищей предоставлено право отря
жать для этой цеди и другихъ чиновннковъ Эк
спедищи, даже изъ врачей и надзирателей за пи
томцами, находившимися въ Доме,—съ возло
жешемъ должности командированнаго чиновника 
па объезжаго надзирателя. 

11) „Помощиикъ Главнаго Надзирателя",— 
сказано было въ Высочайшемъ повелешп,— а 
иногда п самъ Главный Надзиратель также 
осматривать имеютъ детей, въ деревияхъ вос
питывающихся, и тогоже ожидаю я отъ усердхя 
Почетнаго Опекуна, Экспедищею управдяю
щаго, по крайней мере два раза въ годъ." 

12) На все таюе разъезды, а также на рас
ходы экстраординарные, назначена одна общая 
сумма. Начальники .Экспедицш обязаны опре
делить способъ расходования денегъ, потреб
пыхъ па покрьте издержекъ по объездамъ 
округовъ деревенскихъ питомцевъ. 

13) На обязанности акушера и главнаго докто

ра Воспитатедьнаго Дома съ подчиненными ему

медицинскими чиновниками лежало иаблюдеше

за темъ, чтобы не вывозили изъ Дому детей

сдабыхъ.
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Темъ же Высочайшимъ повелешемъ въ дол
жность помощника главнаго надзирателя назна
ченъ бьиъ статскШ советиикъ Яиишъ, бывшей 
директоромъ Экспедицш о воспиташи детей въ 
деревняхъ. 

По соединеши обеихъ ЭнспедицШ въ одну, 
управлеше деревенскою частно возложено на 
помощника главпаго надзирателя. Обязанности 
его определились сами собою, изъ сущности 
самого дела. Кроме ревизш, отъ времени до 
времени, действШ объезжихъ и окружиыхъ 
надзирателей, онъ должеиъ былъ присутство
вать при раздаче деренскимъ воспитатедямъ 
ежемесячной платы, разбирать разнаго рода 
жаюбы, какъ питомцевъ," такъ п ихъ воспи
тателей; принимать отъ последнихъ просьбы и 
вообще давать направление делопроизводству 
по воспитанно детей въ дерёвняхъ. 

Все спошешя по деламъ, относившимся до 
деревенскихъ питомцевъ., производились отъ лица 
помощника главнаго надзирателя, кроме техъ 
случаевъ, когда нужно было войти съ пред
ставлешемъ въ Опекунскш Советъ. О такихъ 
делахъ онъ докладывалъ главному надзирателю. 

Два объезжихъ надзирателя обязаны были 
безпрерывно наблюдать за действтяэш подчинен
пыхъ имъ окружпыхъ надзирателей и за пре
сФчешемъ безпорядковъ, упущепш, или зло
употреблешй, какхя могли по ихъ ведомству 
оказаться. На иихъ, кроме того, возлагалась 
обязанность вступать во временное исправле
1пе должностей подчинеиныхъ имъ лицъ, въ 
случаяхъ ихъ отсутств1я, или болезни;—испол
нять особыя поручешя по деламъ следствеинымъ 
и отыскивать для Дома кормилицъ, когда въ 
нихъ оказывался недостатокъ. 

Кроме этихъ существенныхъ обязанностей, 
объезж!е надзиратели, по недостаточному числу 
чиновниковъ, должны были находиться при разда
че платы воспитателямъ деревенскихъ питом
цевъ. На ихъ обязанности лежало поверять при 
этомъ сделаииыя окружными надзирателями над
писи на платежиыхъ билетахъ о времени осмотра 
питомцевъ. Они должны поверять разсчеты сле
дующихъ воспитателямъ денегъ; выдавать имъ 
на получеше денегъ особые ярлыки и нако
пецъ,-—поверять денежный выдачи. 

При повомъ устройстве управлешя деревен
скою частш, число питомцевъ, находившихся 
въ деревняхъ, было уже весьма значительно. 
Еъ 1-му января 1810-го года ихъ числилось 
6202; въ 1810-мъ году вывезено въ деревни 
еще 1975 младенцевъ; такнмъ образомъ въ 
течете 1810-года считалось въ деревняхъ 8177 
питомцевъ. Для такихъ значительныхъ отпу
сковъ детей изъ Дома требовалось и соответ
ственное число кормилицъ, въ которыхъ по 
прежнему встречался недостатокъ. Поэтому на
чальство Воспитательна™ Дома прежде всего 
озабочено было ихъ привлечешемъ, для вывоза 
изъ Дома детей. Оно обратилось, въ этомъ слу
чае, къ содействие сельскихъ священниковъ, 
которьшъ назначило по одному рублю за каждую 
кормилицу, явившуюся въ Домъ, по ихъ убеж
дешямъ,—но изъ такого селешя, куда детей 
еще не вывозили. Особенный недостатокъ въ 
кормилицахъ былъ ощутителенъ въ рабочую 
пору, летомъ,—и каждой кормилице, которая 
являлась въ летнюю пору положено было вы
давать по одному рублю награждешя. 

Этими мерами Воспитательный Домъ надеялся 
пополнять недостатокъ въ кормилицахъ. Когда, 
въ 1810-мъ году, по Петербургскому Воспита
тельному Дому плата кормилицамъ, по случаю 
дороговизны съестиыхъ припасовъ, была уве
личена, и по Высочайшему повеленш предло
женъ былъ на раземотреше Московскаго Опе
купскаго Совета вопросъ о томъ, не следуетъ
ли принять туже меру и по Московскому Вос
питательному Дому?— Опекунскш Советъ пред
ставилъ Императрице, что не находитъ нужнымъ 
делать какую либо прибавку къ положенному 
кормилицамъ жалованью, пока не окажется, ка
кими последств1ями будутъ сопровождаться озна
чеипыя две меры (*). 

Дороговизна припасовъ въ Москве и въ 
С.Петербурге, а вследств1е того и иедоста
токъ приходящихъ кормилицъ, понудили Опе
кунскш Советъ къ увеличешю платы кормили
цамъ. 20-го декабря 1810-го года Императрица 
утвердила докладъ Совета,которымъ назначалось 

(*) Высочайше утвержденный докладъ Моск. Опек. Совета 13-зго 

опт. 1810 года. 
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ныя меры; одною изъ нихъ было Высочайшее 
поведФше, 12-го ноября 1812-го года, вновь 
принимать въ Домъ детей отъ техъ сельскихъ 
воспитателей, которые, вследств!е раззорешя, 
не найдутъ средствъ ихъ воспитывать. Разре
шено было впрочемъ, уговаривать ихъ, чтобы 
они оставляли детей у себя, за особое воз
награждеше. Другимъ Высочайшимъ повел*1п
емъ, 16-го декабря того же года, назначено 
оказывать пособ1е пострадавшимъ отъ непркя
тельскаго иашеств1Я. крестьянамъ, которые ре
шались оставить у себя питомцевъ, вывезенныхъ 
ими изъ Воспитательиаго Дома питомцевъ: по
гор'Ьвшимъ на каждаго питомца выдавали по 
пяти рублей, ограблеинымъ—по три, а тЪмъ, 
которые, во время иашеств1Я, укрывались въ 
л*сахъ—по одному рублю. 

Жители Москвы и окрестиыхъ селешй боль
шею част1Ю бежали отъ непр1ятеля и уже, по 
отступленш его, возвращались къ своимъ раз
зореннымъ жидищамъ. Для Воспитательиаго Дома 
результатомъ такого событ»я было умеиьшете 
приноса младепцевъ и числа вывозимыхъ изъ 
Дома детей деревенскими кормилицами. 

За время съ 1810-го по 1818-й годъ вклю
чительно приносъ младенцевъ въ Воспитатель
ный Домъ, вывозъ ихъ въ деревни, общее коли
чество деревенскихъ питомцевъ и смертность 
ихъ представляются въ следующемъ размере: 

со 

е! а 
1* в*СО СЛ 

1) Плату за первый годъ воспитания выве
зеннаго изъ Дома БЪ деревню ребенка оставить 
безъ изменешя, то есть платить за первый 
годъ воспиташя по 18 рублей въ годъ. 

2) Со 2-го и по 7-й года воспиташя плату 
кормилицамъ увеличить шестью рублями въ годъ 
и выдавать по 2 рубля въ месяцъ, вместо 1 
рубля 50 копеекъ. 

3) Награждеше за хорошее содержание детей 
оставить въ прежнемъ размер*, т. е. за пер
вый годъ воспиташя 18 рублей, а со 2-го и 
по 7-й года—по 6-ти рублей. 

4) Белье для детей выдавать деревенскимъ 
кормилицамъ по прежнему. 

Въ следующемъ 1811-мъ году количество 
белья,назначеннаго на каждаго младенца,при от
пуск* его изъ Дома, изменено. 6-го марта Импе
ратрица приказала на каждаго ребенка, вместо 
положенныхъ трехъ каразейныхъ и шести хол
щевыхъ пеленокъ, отпускать по две пеленки изъ 
сераго сукна и по четыре холщевыхъ, нетре
буя уже отъ деревенскихъ воспитателей воз
врата этихъ вещей, въ случай смерти питомцевъ. 
Годъ спустя признано более удобньшъ, вместо 
холста и каразеи на детей свыше годоваго воз
раста, давать деньгами по три рубля. Отпускъ 
пеленокъ сохраненъ былъ тотъ же при отпра
вленш младенцевъ изъ Дома (**). 

Вскоре встретилась необходимость увеличить 
плату деревенскимъ воспитателямъ и за содер
жаше детей старее семилетияго возраста. 11-го 
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тоже самое, что платилось за детей до 7-ми 
л$тъ, то есть по два рубля въ месяцъ. Награда 
за хорошее содержаше оставлена по прежнему, 
т. е. выдавалось по 2 рубля въ годъ". 

Наступило тяжкое время для Россш—1812 
годъ. Шеств1е непр1ятеля на Москву и занят!е 
ее сопровождалось повсеместньшъ раззореш
емъ. Мнопе изъ жителей селенШ, соседнихъ 
съ нашей столицей, остались не только безъ 
хлеба, но и безъ крова. Общее бедств1е вы
звало и со стороны Воспитательиаго Дома раз

(*) Высочайше утвержденный докладъ Опекунского Совета 8-го 

мая 1812 года. 
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Изъ этихъ циФръ видно, что припосъ детей 
въ 1912 году былъ почти на 1000 младенцевъ 
менее противъ предшествовавшаго года; въ сле
дующемъ 1813-мъ году 1000-ю младенцами при
несено менее 1812-го года- но съ 1814-го циФра 
ежегодно возростала—ивъ 1818 году уже пре
высила приносъ 1811-го года. 

Соответственно сему, вывезено было пзъ 
Дома младенцевъ деревенскими кормилицами въ 
1812чиъ году менее, чемъ въ 1811-мъ, на 608* 
въ 1813-мъ менее, чемъ въ 1812 мъ, на 632:, 
но съ 1814-го число вывозимыхъ младенцевъ 
увеличивалось—и въ 1818-мъ году превысило 
циФру вывоза 1811-го года. 

Смертность между деревенскими питомцами 
въ 1812-мъ году возвысилась и составляла бо
лее 20%} что легко можетъ быть объяснено 
теми матер1алышми лишешями и неудобствами, 
как1Я должны были испытывать деревенск1е вос
питатели, а вместе съ ними питомцы, подвер
гаясь со стороны неприятеля грабежу и нередко 
скрываясь отъ него въ лесахъ. 

Общее число питощевъ въ деревняхъ съ 
1812-го года значительно уменьшалось, и это 
уменьшеше продолжалось до 1815-го года., т .е  . 
до того времени, когда отпускъ младенцевъ 
изъ Дома въ деревни превысилъ цифру процента 
смертности изъ общаго числа питомцевъ, на
ходившихся въ деревняхъ. 

По оставлеши иепр1ятелемъ Москвы, боль
шаго недостатка въ кормилицахъ, какъ кажется, 
не было. 

Во избежаше же такого недостатка, въ сен
тябре 1814-го года, Опекунскш Советъ вновь 
испрашивалъ Высочайшее разрешеше о раздаче 
питомцевъ на воспиташе по деревнямъ, сосед
иимъ съ Московской губершей. Разрешеше по 
этому предмету было Императрицею на время 
прюстаиовлено. 

Вскоре представилась необходимость увели
чить плату деревенскимъ кормилицамъ. 5-го 
мая 1814-го года, по ходатайству Опекунскаго 
Совета, назначено платить за содержаше пи
томцевъ, со втораго года до десятилетняго воз

раста, шестью рублями въ годъ более преж
няго. Вместе съ темъ выдача иаградиыхъ денегъ 
за осьми и девятилетиихъ питомцевъ, по 2 
рубля въ годъ, была прекращена. За проч1е 
годы воспиташя плата оставлена прежняя. 

Въ 1817-мъ году плата за содержание дере
веискихъ питомцевъ вновь увеличена. 3-го де
кабря Императрица, по докладу Московскаго 
Опекунскаго Совета , назначила производить 
плату въ следующемъ размере: 

Вместо прежняго положешя, по которому 
выдавалось жалованья за первый годъ кормлешя 
18 рублей, а потомъ до 10-ти летъ—по 30-ти 
рублей въ годъ, назначено до десятилетияго 
возраста ежегодно платить кормилицамъ по 
36 рублей. За содержаше питомцевъ съ 10-ти 
до 17-ти, а питомокъ до 15-летняго возраста 
сохранено прежнее положеше, по 18-ти руб
лей въ годъ. 

Сверхъ жалованья выдавать кормилицамъ : 
въ награду за хорошш уходъ 15 рублей, вместо 
18-ти, какъ было прежде, и, сверхъ того, по 
прежнему давать по 2 рубля за приходъ въ 
Домъ и платокъ въ 2 рубля 75 копеекъ, а за 
двадцатидневиое пребываше въ Доме (по 70-тя 
копеекъ въ день) 14 рублей. Начиная со 
втораго и по пятый годъ воспиташя назначено 
по 9-ти рублей, вместо 6-ти, которые уже вы
давались въ награду, и 3-хъ рублей—на белье; 
за шестой и седьмой года—по 6-ти рублей, 
какъ было и прежде. 

При отправлении младенца изъ Дома, положено 
выдавать белье въ томъ размере, какой пола
гался и прежде. 

Въ случае смерти кормилицы, следуюнця ей 
по разсчету деньги, велено отдавать ея семей
ству; а за темъ дальнейшую плату производить 
той кормилице, которая возьметъ оставшагося 
после умершей ребенка и докормить его до 
году. 

Въ случае смерти младенца до годоваго воз
раста, кормилица, теряла право на получеше на
граждения. 

Награды выдавать, наконецъ, велено быю 
3 
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йе иначе, какъ въ Экспедицш, по представлеши 
кормилицею ребенка. 

Каждая деревенская кормилица, при такомъ 
усиленш окладовъ, получала бол$е противъ 
прежняго въ первый годъ кормлешя 15-ю руб
лями, а со втораго года и по одиннадцатый— 
6-ю рублями. 

Но скоро и это увеличеше окладовъ оказа
лось недостаточнымъ. ОпекунскШ Сов&тъ, съ 
Высочайшаго разрЪшешя, 20-го октября 1820-го 
года, опредФлилъ платить деревенскимъ вос
питателямъ до Ю-л'Ьтняго возраста ребенка 
по 5-ти рублей въ мФсяцъ, а награду отме
нить; сохранена была одна выдача каждой кор
милицЪ за приходъ въ Домъ по 1-му и по 2 рубля, 
и по платку. Впрочемъ положили по 3 рубля 
тЪмъ деревенскимъ кормилицамъ , которыя не 
йожелаютъ остаться въ Дом*, а возьмутъ только 
младенца на вскормлеше. Плата за содержаше 
питомцевъ отъ 10-ти до 17-ти и питомокъ до 
15-ЛГЁТНЯГО возраста оставлена прежняя—18 
рублей въ годъ. 

Въ такомъ размйрф шло жалованье деревен
скимъ воспитательницамъ до 1834-го года. Въ 
этомъ году СовЪтъ испросилъ Высочайшее раз
р^шеше, по случаю общаго неурожая, впредь 
до возстановлешя прежнихъ цЪнъ на съестные 
припасы, выдавать за воспитание дЪтей до 10
лФтияго возраста по 7-ми рублей 50 копъекъ, 
вместо 5-ти рублей въ м^сяцъ; а свыше 10
лътняго—по 5-ти рублей, вместо 1-го рубля 50 
коп*екъ ("""). 

Однако, въ ноябр* тогоже года, плата за 
воспиташе питомцевъ съ 10-лФтняго возраста 
понижена. Журиаломъ 8-го ноября, СовФтъ 
назначилъ за такихъ питомцевъ платить по 4 
рубля въ мФсяцъ, до 1-го января 1835-го года, 
полагая, что къ тому времени ц*ны па хлЪбъ 
понизятся. 

Съ января 1835-го года по 1-е сентября, 
по необходимости, эта плата оставлена безъ 

(*) Высочайше утверждеон. докладъ &1оск. Опек, Сов. 3 марта 

1834 года. 

(") Жураалъ Совета, 24 января 1835 года. 

Въ течеше тридцати семи лйтъ цйны на 
хлФбъ и вс* жизненные припасы постепенно 
возвышались. Поэтому, къ концу 1835-го года, 
ОпекунскШ Сов15тъ вошелъ въ разсмотрФше, до 
какой степени вознаграждение за содержаи1е пи
томцевъ соотв^тствуетъ дййствительиымъ рас
ходамъ. ' 

ВслФдств1е этихъ соображений, 7-го декабря 
1835 года Опекунскимъ Сов^томъ признано 
было цеобходимымъ платить за каждаго питомца, 
отъ 10-ти до 17-ти, а за питомку до 15-лйтняго 
возраста по 3 рубля въ м'Ьсяцъ. 

Какъ о м$р* привлечешя изъ деревень кор
милицъ, для вывоза изъ Дома младенцевъ, сл*
дуетъ упомянуть о дозволенш съ 1831 года 
обоимъ Воспитательнымъ Домамъ, Московскому 
и С.Петербургскому, принимать кормилицъ 
( кром* полугодовыхъ) безъ письмеиныхъ ви
довъ, не записывая ихъ въ обывательскую 
книгу (*). 

Плата за ув*чныхъ питомцевъ въ промежу
токъ времени—отъ 1798-го по 1837 годъ—не 
подвергалась такимъ измФнешямъ, какъ за со
держан!е здоровыхъ питомцевъ. 

20-го декабря 1811-го года назначено пла
тить за содержаше ув*чныхъ , малоумныхъ , 
сл^пыхъ, глухихъ, нЪмыхъ и калекъ по 2 рубля 
50 коп*екъ въ М1ЁСЯЦЪ, ВМ*СТО 2-ХЪ рублей, 
какъ определено 11-го Февраля 1800 года. 
Замечательно, что при усиленш платы (5-го 
мая 1814 года) за здоровыхъ питомцевъ, плата 
за увФчныхъ сохранена была въ томъ же раз

Въ сл'Ьдующемъ году, 29-го декабря , по 
ходатайству Совета, Императрица разрешила 
за ув*чнаго питомца, послтъ урочпмхъ лыпъ , 
какъ сказано въ журнал* Совета, т. е. вероятно, 
поел* достижения питомцемъ возраста, въ ко
торомъ плата прекращается, платить воспита
телямъ его по 36-ти рублей въ годъ. 

Такую же плату Сов*тъ испрашивалъ за со

(*) Высочайшее попе^'Ьв^е, ваесенаое въ «вураалъ Москоосааго 

Опекупскаго Совета 31 января 1831 г. 



19


держаше достигшей урочных* летъ, увечной и 
малоумной воспитанницы ( въ 1819-мъ году), 
принимая во виимаше , что содержаше такой 
питомки въ богадельне обойдется дороже.14-го 
ная сообщена была Совету Высочайшая резо
люция такого содержашя: „ апробовано , если 
воспитанница сама того желаетъ и не пред
почтетъ богадельню." 

Въ 1822-мъгоду,ОпекунскшСоветъ испраши
вадъ разрешешя Императрицы поместить трехъ 
увечныхъ воспитанниковъ въ деревню и назна
чить за содержаше ихъ по 5 рублей въ месяцъ. 
А такъ какъ въ Петербургскомъ Воспитатель
номъ Доме за содержаше ув1зчныхъ питомцевъ 
месячная плата доходила даже до 10-ти рублей, 
то вместе съ темъ Советъ исирашивалъ раз
р$шеше за содержаше всехъ увечныхъ питом
цевъ установить единообразную плату по 60-ти 
рублей въ годъ. 

Помещеше въ деревню трехъ увечныхъ вос
питанниковъ, съ платою по 5 рублей въ месяцъ, 
Императрица разрешила. Чтоже касается до 
назначешя за содержаше въ деревпяхъ вообще 
всехъ увечныхъ питомцевъ по 5-ти рублей въ 
месяцъ , то Императрица на это не изъявила 
своего соглас1я. Въ письма къ почетному опе
куну Саблину Она объяснила, что такая плата 
можетъ быть назначаема только за техъ увеч
ныхъ, которые хотя и были прежде въ дерев
няхъ, но потомъ взяты въ Домъ,или помещены 
были въ богадельню. Назначеше единообразной 
платы по 5-ти рублей въ месяцъ за всехъ безъ 
исключения увечныхъ питомцевъ, находившихся 
въ деревияхъ, могло, по мнешю Императрицы, 
вести къ злоупотреблешямъ. Къ томуже въ 
возвышении платы не предвиделось никакой 
надобности , потому что сами воспитатели не 
выражали неудовольств1Я на недостаточность 
ея. „ Еслиже когда либо случится , — писала 
Императрица ,—что воспитатель не захочетъ 
держать у себя увечнаго питомца , то такое 
особенное обстоятельство можетъ быть тогда 
предметомъ и особеннаго договора съ воспи
тателемъ, который, можетъ быть, исогласится 
взять и менее полагаемой теперь платы (5 руб
лей въ месяцъ) , имея уже питомца у себя и 

привыкши къ нему." Обо всякомъ такомъ слу
чае Императрица приказала себе докладывать. 

Такимъ образомъ плата за увечныхъ питом
цевъ полагалась различная. Такъ, по докладу 
Совета 2-го августа 1822 года, назначено за 
содержаше осьмнадцати увечныхъ питомцевъ 
платить по 5-ти и по 4 рубля въ месяцъ. По 
другому докладу 18 Февраля 1828-го года , 
плата за содержаше пяти увечиыхъ питомцевъ 
положена по 5-ти рублей, даже после дости
жешя ими совершенпыхъ летъ. При утвержде
ши этого распоряжешя, Императрица однако 
приказала, при испрашиваши впередъ платы за 
увечныхъ питомцевъ, представлять ихъ списки 
за подписомъ медицинскихъ чииовниковъ. 

Скажемъ несколько словъ о распространен^ 
грамотности между деревенскими питомцами. 
Еще въ 1804-мъ году почетный опекунъ Лу
нинъ представилъ Императрице планъ обучения 
питомцевъ на месте ихъ воспиташя. Къ плану 
своему Лунинъ приложилъ проэктъ наставлен1Я 
сельскимъ учителямъ , списокъ питомцевъ, 
избранныхъ имъ для обучешя , пр1исканныхъ 
учителей и свое соображеше о расходахъ на 
учеше. Планъ Лунина переданъ былъ въ Мо
сковск1Й Опекунский Советъ, которому Импе
ратрица поручила изыскать способы къ обучешю 
питомцевъ закону божш, чтешю и письму, п 
дать имъ черезъ это некоторое нравственное 
образоваше. Докладъ Совета утвержденъ Импе
ратрицею 22-го ноября 1804 года. Согласно 
плану Лунина, питомцевъ предположено было 
учить закону божш, чтешю церковном и граж
данской печати, начиная съ последней , какъ 
более легкой, и письму. Учебныя книги, для 
руководства, назначено выдавать изъ Воспита
тельиаго Дома. Отъ обученныхъ питомцевъ 
указано было требовать зиашя наизусть неко
торыхъ молитвъ. Учителямъ обещано платить 
за выучку питомца чтешю 2 рубля, письму —2 
рубля, катихизису и молитвамъ—1 рубль. За 
особые успехи питомца прибавлялось 1 рубль 
50 копеекъ. На учебныя пособш назначено 
98 копеекъ. Въ случае смерти питомца, до 
окончашя обучешя, учителямъ платы не пола
галось; а за недоученныхъ и отобранныхъ отъ 

3* 
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учителя назначено было выдавать плату ., со
размерно успехамъ учеииковъ. Расходъ этотъ 
Императрица указала отнести на общ\е доходы 
Воспитательнаго Дома, а съ 1805-го года вклю
чить въ штатъ Московской Деревенской Экспе
дищи. 

Въ представлеиномъ Лунинымъ списке, о из
бранныхъ имъ для обучешя питомцахъ и при
глашеиныхъ для того учителяхъ, назначено было 
24 мальчика и 58 девочекъ, всего 82 питомца, 
въ возрасте отъ 5-ти до 12 летъ; все учителя 
были изъ церковнослужителей, кроме одного 
конторщика. 

Почетному опекуну Деревенской Экспедицш, 
директору и объезжимъ надзирателямъ вменено 
въ обязанность , при объездахъ селешй, въ 
которыхъ воспитывались питомцы, делать гра
мотнымъ изъ нихъ испытание въ успехахъ. 
28 го января 1806 года вновь последовало Вы
сочайшее повелеше о принятщ меръ къ боль
шему распространенно грамотности между де
ревенскими питомцами. А въ 1807-мъ году, по 
докладу Опекунскаго Совета , Императрица 
разрешила увеличить плату за обучеше детей 
въ деревняхъ, „дабы более приохотить обучаю
щихъ,—какъ сказано въ Высочайше утвер-
жденномъ 29-го ноября 1807 года, докладе Со
вета , — къ упражненш , требующему много 
терпешя и не мало трудовъ." Назначено было 
;за выучку каждаго питомца читать , писать и 
закону божш по краткому катихизису, платить 
учителямъ по 10 рублей 60 коп*екъ, съ темъ, 
чтобы они употребляли свои бумагу и перья. 

Вопросъ о распространен^ между деревен
скими питомцами грамотности снова возиикъ 
въ 1819-мъ году. Для обучешя питомцевъ , 
предполагалось привозить ихъ изъ деревень на 
Загородный Дворъ, какъ можно заключить изъ 
письма, писаинаго 13-го ноября 1819-го года, 
къ почетному опекуну Саблину статсъ-секре
таремъ Вилламовьшъ. Въ этомъ письме Вил
лазиовъ , по воле Императрицы, спрашивалъ 
Саблипа, сделаны-ли распоряжешя къ привозу 
изъ деревень питомцевъ на Загородный Дворъ, 
для обучешя ихъ грамоте?—Саблинъ нашелъ, 
что привозить питомцевъ для обучешя на За

городный Дворъ было бы затруднительно, и 
писалъ объ этомъ къ Вилламову, который отве
чалъ ему , отъ 10-го декабря 1818-го года, 
что Императрица признала замечания его осно
вательными и поручила ему заняться учрежде
шемъ обучешя питомцевъ па местахъ ихъ 
воспиташя сельскими священниками. 

11-го ноября 1820-го года Саблинъ пред
ставилъ Московскому Опекунскому Совету о 
желаши Императрицы , чтобы обоего пола 
воспитанниковъ , находящихся въ деревпяхъ 
Московской и другихъ губернШ, обучать: маль
чиковъ—• закону божш, церковному и граж
данскому чтешю, чистописашю, циФири и вы
кладкамъ на счетахъ;а девочекъ-—закону божш 
и чтеи1Ю. 

Сделано было распоряжение о пр1искан!И 
изъ священноцерковнослужителей и другихъ 
званШ людей , желающихъ принять на себя 
обучение питомцевъ. 

За выучку каждаго питомца назначено было 
отъ 20-ти до 30-ти рублей; выдавать же учите
лямъ эти деньги—не прежде, какъ по испытанш 
обученныхъ питомцевъ въ успехахъ. 

Питомцевъ предполагалось обучать грамоте 
въ возрасте отъ 8-ми до 12-ти летъ. Саблинъ 
доносилъ Совету, что имъ пршсканы учителя 
въ разныхъ селешяхъ, которые будутъ обучать 
124 мальчика и 81 девочку. 

На покупку книгъ и прочихъ учебныхъ 
пособш назначалось на первый разъ 200 руб
лей (*). 

По воле Императрицы, Саблинъ озаботился 
распространешемъ грамотности не только между 
питомцами, находившимися подъ непосредствен
нымъ надзоромъ Воспитательнаго Дома въ се
лешяхъ Московской и смежиыхъ съ нею гу
бершй, но и между питомцами , состоявшими 
въ ведомстве приказовъ Шевскаго и Вологод
скаго, для чего и относился къ юевскому и 
вологодскому граждаискимъ губернаторамъ. Из

{* ) Высочайше утвержд. докладъ Сов. 20 ыояб^^я 1820 
годе. 
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держки по обучешю этихъ питомцевъ отнесены 
были тоженасчетъ Воспитательнаго Дома (*). 

По требованш Экспедицш о воспиташшкахъ 
обоего пола, Контора Московской Слюдалыюй 
ТипограФШ выслала въ ноябри 1820-го года 
въ Экспедицию 250 букварей, изданиыхъ для 
обучешя юношества, за которые Воспитатель
ный Домъ заплатйлъ Конторе по 35 копФекъ 
за каждый экзеипляръ , а всего 88 рублей 
75 копеекъ. Буквари эти розданы были сел'ь
скимъ учитедямъ. 

Съ того времени обучеше грамат^ произво
дилось разными лицами, которымъ за выучку 
каждаго питомца плата производилась на счетъ 
процентовъ съ капитала, пожертвованнаго Но
ровой. 

Въ видахъ воспиташя питомцевъ въ прави
дахъ Православ1я, въ 1834 году последовало 
распоряжеше, чтобы детей не отдавать на вос
питаше женщишшъ, принадлежащимъ къ рас
колу , и чтобы они не усыновлялись расколь
никами. Также строго велено было следить 
за деревенскими кормилицами, не прииадлежатъ
ли он* къ какой-либо раскольничьей секте. 

Въ 1836-мъ году устройство управления де
ревенскими питомцами и надзора за ихъвоспи
ташемъ подверглось некоторьшъ язменешямъ. 

Бывшимъ помощникомъ главнаго надзирателя 
г. Озеровымъ, при помощи объезжихъ надзира
телей Щепотьева и барона Ферзеиа, сделана 
была поверка наличности питомцевъ. При этомъ 
оказалось, что изъ числа почти двадцати четы
рыхъ тысячь питомцевъ , которые числились 
въ деревияхъ, двадцать три человека давно уже 
померли , а сто два питомца пропало безъ 
вести. 

Управлявшей Воспитательнымъ Домомъ, по
четный опекуиъ Штеръ заметилъ, по поводу 
этого, что объезжее надзиратели отвлекаются 
отъ прямыхъ своихъ обязанностей—занятиями 
совершенно посторонними, которыя отнимаютъ 

("] Письма Вилламова къ Сабли чу отъ 11-го сентября 1819чч> 

года, 5 и 8 Февраля (820 года. 

у иихъ возможность следить за питомцами наса
мыхъ местахъ ихъ воспиташя—въ продолжеше 
тринадцати дней, въ течен1е которыхъ за со
держан1е деревенскихъ питомцевъ воспитате
лямъ ихъ раздается плата. 

Опекунски СОВ-ЁТЪ согласился съ мнфн1емъ 
Штера, и,всл.Ёдств1е доклада Совета, 6~го т н  я 
1836-го года, последовало Высочайшее нове
л*1пе объ учреждети по управлешю деревен
скими питомцами новыхъ должностей: помощ
ника экспедитора , помощника бухгалтера и 
двухъ писарскихъ вакансШ. 

Вновь учрежденнымъ должностямъ присвоены 
слЪ&ующ\я обязанности: помощникъ экспедитора 
долженъ былъ поверять подписи , д^лаемыя 
окружными надзирателями на билетахт^, выда
ваемыхъ воспитателямъ для получения за пи
томцевъ платы- въ случаяхъ какихъ-либо при 
этомъ соашЪнШ удостоверяться въ подлинности 
подписей, чрезъ сношеше съ окружными над
зирателями; вносить въ объ^здныя книги и
мена всехъ отправляемыхъ въ деревни пи
томцевъ; дфдать нужныя противъ имени каждаго 
питомца отметки; сверять объездиыя книги съ 
ревизорскими; отмечать переводъ питомцевъ 
изъ одной деревни въ другую; сличать разда
точныя книги съ главными книгами, которыя 
ведутся въ Крестовомъ отдедеши. Помощникъ 
бухгалтера долженъ былъ делать разсчеты по 
представляемымъ воспитателями бидетамъ; по
верять нумерац1ю билетовъ и питомцевъ по 
раздаточнымъ книгамъ экспедиторскаго помощ
ника; по окончаши ежемесячной раздачи платы 
деревенскимъ воспитателямъ, вести счетъ вы
данныхъ суммъ и наблюдать за ихъ точностью 
и сходствомъ съ суммами, которыя значатся 
въ книгахъ бухгалтерскихъ. 

За объезжими надзирателями оставлены были 
обязанности: наблюдать за действ1ями подчинен
ныхъ имъ окружныхъ надзирателей и за пре
сечешемъ безпорядковъ и упущений на самыхъ 
мЬстахъ воспитан1Я, Кроме того, во время от
сутств1Я, или болезней окружныхъ надзирате
лей—исправлять ихъ должности; отыскивать и 
приглашать, въ случае нужды, въ Домъ кор
милицъ и вообще исполнять разиаго рода, по 



воспитанш въ деревняхъ, обязанности, как1я 
могли быть на нихъ возложены. 

Общее управлеше деревенскою частш по 
прежнему было предоставлено помощнику глав
наго надзирателя. 

Данныхъ, на основанш которыхъ можпо было 
бы сделать как1е нибудь выводы объ успЪхахъ 
нравственнаго и умственнаго воспиташя дере
венскихъ питомцевъ въ этотъ перюдъ времени, 
къ сожалйнш не сохранилось. О степени ма
тер]яльнаго благосостояшя, въ которомъ пахо
дились деревенские питомцы, можно судить по 
тФмъ измйнешямъ, как1Я представляетъ про
центъ смертности питомцевъ въ деревняхъ. 

Въ прилагаемой таблиц^ помещены циФры 
отпуска дйтей изъ Дома къ деревенскимъ вос
питателямъ , общаго числа питомцевъ въ де
ревняхъ и ихъ смертности съ 1819-го по 1837-й 
годъ. 

ЦиФры, пом'Ьщенныя въ этой таблиц*, взяты 
изъ- книгъ и отчетовъ Крестоваго отдФлешя. 
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Вывезено пи-• Всего съос- Изъ иихъ въ Про
Въ ко- томцевъ изъ таткомъ отъ течете года центъ 

Дома въ де- предъидущаго умерло. смерт
торомъ ревни. года Iшоди- ности 

лосьвъ дерев
году. 

пягь. 

муж. |жеи. муж. жен. | муж. жеп. 

1819 803 884 3735 4675 553 660 14°/ 
1820 871 1020 4010 4-924 566 638 1 3  % 
1821 1325 14-57 4657 5584 763 827 15°/0 

1822 1623 1794 5026 5988 986 1049 
1823 1561 1771 5542 6538 975 1101 17°/ 
1824 1840 2000 6305 7293 909 986 1 3  % 
1825 1937 2168 7239 8304 1265 1324 1 6  % 
1826 1853 2121 7615 8876 1240 1340 
1827 1751 2084 7987 9428 1000 1073 \ц° 
1828 1961 2170 8761 10.241 1072 1147 Н% 
1829 1832 2071 9369 10.930 1176 1238 
3830 1709 1963 9737 11.494 1189 1254 н%° 
1831 2072 2437 10.243 12.322 1283 1362 
1832 2464 3736 11.217 13.523 2191 1296 10%° 
1833 2468 2723 12.020 14.523 1811 2008 
1834 3056 3421 12.979 15.494 1843 1788 12°Л 
1835 2515 3113 13.446 16.598 1820 1963 
1836 2567 3142 13.893 17.532 1756 1945 И% 



ш. 

(1837—1863 г.) 

Именньшъ указомъ 25-го шня 1837 г. Им
раторъ Николай повелехъ: всехъ безъ изъяпя 
приносимыхъвъ Воспитательные Дома грудныхъ 
идаденцевъ и пришшаемыхъ по разрешешямъ 
Опекунскихъ Советовъ незакониорожденныхъ 
детей и круглыхъ сиротъ отсылать на воспи
таше въ деревни. Только по особымъ пове
1'ЁШЯМЪ допускалось причисдеше кого-либо изъ 
воспитанииковъ къ учебнымъ классамъ. Обратно 
изъ деревень въ Воспитательные Дома питом
цевъ брать запрещено. Дозволено лишь отпра
влять ихъ, по мере надобности, для пополнешя 
положеннаго числа семейств?»", въ Маршнскую 
колошю; отдавать на Александровскую Ману
Фактуру и въ Ремесленное Учебное Заведете; 
определять на казенные и частные заводы и 
Фабрики, въ Земледельческую Школу, въ Ин
ституты для услугъ, въ самые Воспитательные 
Дома съ подведомственными имъ заведешями, 
и въ друпя места, въ няньки, хожатыя, Фельд
шера, кучера и прочая служительсюя долж
ности. 

Всехъ прочихъ деревенскихъ питомцевъ, по 
достиженш семнадцатилетняго возраста, въ со
образность съ Установлешемъ по Воспитатель
иымъ Домамъ 24-го декабря 1797-го года, 
указано нриписывать къ казеннымъ селешямъ. 
Такимъ образомъ питомцевъ приписывали, или 
къ темъ деревнямъ, въ которыхъ они воспи
тывались, или перемещали въ друпя казенный 
селешя;, даже въ друпе уезды и губернш, съ 
причислеи!емъ къ крестьянскимъ семействамъ, 
или водворяя инымъ образомъ. При этомъ они 

пользовались 3-летнею льготою отъ податей и 
повинностей. Самое размещеше производилось 
по усмотрешю Главнаго Управлегпя Государ
ственными Имуществами. Калекъ, никъкакимъ 
работамъ неспособныхъ, велено оставлять по 
прежнему въ деревняхъ на иждивеши Воспита
тельныхъ Домовъ. 

Вместе съ темъ, разрешено возвращать пи
томцевъ на попечеше родственникамъ и отда
вать въ усыновление казеннымъ крестьянамъ, 
даже и въ техъ случаяхъ, когда у усынови
телей есть свои дети мужескаго пола. 

Предоставлено питомцамъ право, по дости
женш семнадцатилетняго возраста, вступать въ 
военную службу, если окажутся къ ней спо
собными. 

Воспитанницъ велено оставлять по прежнему 
въ деревняхъ до замужства, или до совершен
нолепя, по достиженш котораго снабжать вечно
увольнительными свидетельствами и выдавать 
имъ въ обоихъ случаяхъ положенное денеж
ное награждеше. 

Наконецъ, всехъ питомцевъ, находившихся на 
временномъ воспиташи въ столицахъ, по мере 
ихъ возращешя въ Воспитательные Дома, велено 
отсылать въ деревни, кроме техъ, разумеется, 
которые взяты будутъ на попечеше родствен
никами. На будущее время раздавать питомцевъ 
на временное воспиташе жителямъ столицъ вос
прещено. 

Поводомъ къ такому распоряжению былъ 
улшожавшшся годъ отъ году приносъ детей въ 
Воспитательные Дома и возраставшая вместе 
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съ т*мъ потребность въ кормилицахъ; всл*д
ств1е чего обнаружилось, „особенно при послед
ней народной переписи—сказано въ указ* — 
вредное вл1яше, которое им*етъ на народонасе
ление ежегодное удалеше такого множества 
крестьяиокъ отъ естественпыхъ материнскихъ 
обязанностей. Съ другой стороны, долговремен
ный опытъ доказалъ, что мнопе родители отчуж
даютъ и законнорожденныхъ д*тей своихъ отъ 
родительскаго попечетя и семейнаго быта, не 
по причин* нищеты, лишающей способовъ къ 
ихъ содержанию, а для того, чтобы этимъ под
логомъ вывести д*тей своихъ изъ сословия, 
къ которому принадлежатъ, освободить ихъ отъ 
общественныхъ обязанностей, на томъ сосло
вии лежащихъ, или доставить выгоды по граж
данской служб* выше своего состояшя, или 
которыхъ бы они прямымъ путемъ медленнее 
достигали." 

Плата за воспиташе деревенскихъ питомцевъ 
оставалась безъ изм*нешя до 1840-го года, до 
времени переложешя денежнаго курса на се
ребро. 

* 8-го поня 1840-го года, установлено платить 
за содержаше въ деревняхъ питомцевъ до 10
л*тняго возраста по 1 руб. 44 коп. серебромъ 
въ м*сяцъ, а съ 10-ти л*тъ, за мальчиковъ до 
17-ти, а д*вочекъ—до 15-л*тняго возраста— 
по 86 коп. въ м*сяцъ; на похороны питом
цевъ положено выдавать по 5 коп. По доро
говизн* хл*ба и другихъ жизненныхъ потреб
ностей назначено тогда же, впредь до понижения 
ц*нъ, выдавать за питомцевъ до 10-ти л*тъ по 
2 руб. 10 коп., а стар*е 10-л*тняго возраста— 
по 1-му руб. 50 коп. въ м*сяцъ (""'). 

Въ сл*дующемъ году ц*ны на хл*бъ н*сколько 
понизились, что дало возможность плату за 
воспиташе питомцевъ въ деревияхъ уменьшить: 
до 10-ти л*тъ за питомцевъ назначено было 
платить въ м*сяцъ по 1 руб. 80 коп., вм*сто 
2 руб. 10 коп., а съ 10-л*тняго возраста—1 
руб. 40 коп., вм*сто 1 руб. 50 коп. (**). 

(*) Высочайше утвержденный докладъ Шосковскаго Онекунскаго 

Совета, 8 1юая 1К40 г. 

(**) Ж у р н а  л Московскаго Опекувскаго Совета, 30-го октября 

1641 года. 

Наконецъ, въ 1854-мъ году представилась 
возможность плату за воспиташе понизить до 
разм*ра, устаповленнаго въ 1840 году, т. е. 
до 10 л*тъ по 1 руб. 44 коп., а стар*е—по 
86 коп. въ м*сяцъ (*). 

Въ 1858 году, „въ видахъ умепьшешя смерт
ности питомцевъ въ деревпяхъ", плата повы
шена. 

Съ августа этого года положено платить: 
за д*тей до 3-хъ л*тъ по 2 руб. 40 коп. въ 
м*сяцъ; въ возраст*, отъ 3-хъ до 7-ми л*тъ 
— по 1 руб. 90 коп; отъ 7 до 10 л * т ъ — по 
1-му руб. 60 коп ; стар*е этого возраста за 
питотокъ до 15 л*тъ, а за питомцевъ до 17-ти 
по 1-му руб. въ м*сяцъ (*"*). 

Въ такомъ разм*р* плата производится и въ 
настоящее время. 

Случалось, что за особыя услуги выдавались 
воспитателямъ иаграждешя. Такъ въ 1837 году, 
за спасеше деревенскаго воспитанника, уне
сеннаго волкомъ, воспитательниц* его, кресть
янк* Аксинь* Ивановой, Опекунскимъ Сов*
томъ выдано въ награду 200 рублей ассигна
шями и о поступк* ея публиковано, въ газетахъ; 
Императоръ же пожаловалъ ей, сверхъ этого, 
500 рублей ассигнац1ями и медаль за спасеше 
погибавшихъ. 

Другая кормилица, крестьянка Дарья Петрова, 
въ 1842 году во время пожара въ ея дом*, 
сгорала, желая спасти своего питомца. Остав
шемуся семейству Государь пожаловалъ 150 
рублей серебромъ. 

За питомцевъ ув*чныхъ плата производилась 
различная ; они отдавались на попечеше не 
только крестьянамъ въ деревни, но даже и жи
телямъ Москвы. Такъ въ 1839 году отдана была 
московскому купцу П*тухову бол*зненная де
ревенская воспитанница Ольга Ильина; за со
держаше ея назначено было платить по 10 руб. 
лей въ м*сяцъ 

{*) Журиалъ Московскаго Опекуискаго Совета, 9 декабря 1834 

года 

(**; Журыалъ Московскаго Опекуискаго Совета, 25 августа 1868 

года. 

(**') Журцалъ Моск. Оиек. Сов. 6-го Февраля 1839 года. 
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Вообще плата за ув*чныхъ питомцевъ на
значалась не иначе, какъ по предваритедьномъ 
медицинскомъ освидетельствовании питомца въ 
самомъ Воспитательномъ Дом*, и каждый разъ 
съ разрешешя Опекунскаго Совета. 

Съ 1860 года начальству Воспитательиаго 
Дота предоставлено назначать за увечиыхъ пи
томцевъ особую плату до 5 руб. серебромъ въ 
месяцъ, не испрашивая разрешешя Совета (*). 

Къ 1-му января 1863 года ув*чныхъ питом
цевъ было: 

мужск. женск.; за нихъ платится въ месяцъ: 
190 —234 — — — — 2 руб. 

70 — 94 — — — — 3 — 
18 — 13 — — — — 4 

2  _ _ _ _ 5 
Итого 280 мужскаго пола, 341 женскаго, всего 
621 увечныхъ. 

Управлеше деревенскою часпю и надзоръ 
за воспиташемъ питомцевъ въ деревняхъ имели 
свои недостатки. Такъ окружные надзиратели 
жили въ Москве и отсюда только по временамъ 
ездили въ деревни осматривать питомцевъ* Са
мые округа, для удобства разъездовъ, распре
делены были несообразно съ разделешемъ гу
бернш на у*зды, а по дорогамъ, ведущимъ изъ 
Москвы въ уездные города. Селешя, лежания 
по одну сторону дороги, отнесены были къ од
ному округу, по другую—къ другому. Такимъ 
образомъ селешя одного и того же уезда, въ 
отиошеши надзора за воспиташемъ въ нихъ 
питомцевъ, подчинены были разпымъ лицамъ. 
Границы каждаго округа также не могли быть 
съ точностью определены. При каждомъ отпуске 
детей въ такое селеше, где питомцевъ еще 
не было,возникалъ вопросъ,—къ какому округу 
удобнее отнести это селеше. 

Въ мае 1857 года, Высочайше повелено: „для 
ближайшаго наблюдешя за положешемъ питом
цевъ, поселить окружиыхъ Надзирателей въ 
самыхъ округахъ, иачертавъ для нихъ подроб
нейнпя инструкцш, съ темъ однако, чтобы 
впоследствш къ должностямъ симъ определяе

Журиадъ Моск. Опек. Сов., 17 окт. 1860 г. 

мы были, по мере возможности, врачи, такъ 
какъ попечеше о Физическомъ воспитании де
тей и сохранеши ихъ здоровья должно состав
лять главиейшШ предметъ обязанностей Надзи
рателя (*) . " 

Для исполнешя такого Высочайшаго повелешя, 
приглашаемы были медицинсюе чиновники къ 
занятно открывавшихся вакансш окружныхъ 
надзирателей; но съ 1857 года врачей, желак)
щихъ занять эти должности, явилось только 
трое, которые и были помещены на открывпняся 
вакансш въ округа Богородскш, Коломенской 
и РузскШ. Изъ иихъ врачъ, занявшш должность 
окружнаго надзирателя въ Еоломенскомъ окру
ге, оставилъ ее въ начале 1860 года. На мЛзсто 
его переведенъ врачь изъ Рузскаго округа, такъ 
что въ настоящее время должности окружныхъ 
надзирателей заняты медиками только въ окру
гахъ Богородскомъ и Коломенскомъ. 

Причина неуспеха въ пршсканш врачей къ 
занятою должности окружныхъ надзирателей 
заключается въ недостаточности присвоеинаго 
этимъ должностямъ содержашя. Трудно встре
тить врача, который нашелъ бы для себя вы
годнымъ за 200 руб. въ годъ жалованья посе
литься въ уездный городъ, где частная практика 
едва-ли для него возможна, по причине непре
рывныхъ разъездовъ по округу. 

Опытъ доказалъ при томъ, что определешемъ 
врачей къ должностямъ окружныхъ надзирате
лей не достигается та цель, которую при этомъ 
должно бы иметь въ виду: возможное сохранеше 
здоровья питомцевъ. Окружный надзиратель изъ 
врачей, встретивъ больнаго питомца, при осмо
тре своего округа, и подавъ ему советъ, по 
необходимости долженъ обратиться къ той же 
мере, къ которой прибегнетъ и окружной над
зиратель неврачь, т. е. отправить питомца въ 
больницу, где лечить его будетъ уже не окруж
ный надзиратель, а больничный медикъ. 

На окружномъ надзирателе, кроме обязан
ности иметь попечеше о сохранеши здоровья 

(*) Отношеше г. статсъ-секретаря ГоФмава къ предсЬдатель

ствующешу въ Опек. СовЬтЬ, отъ 13 мая 1837 года за № 3299-мъ. 
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питомцевх, лежитъ много другйхъ обязанностей: 4.-й — — угЬздъ БрошщкШ 
приписка въ сослоше; устройство участи питом- 5-ц — — —. БогородскШ 
ца, чрезъ усьшовлеше его въ крестьянское се

1Токровск1Й Влад. г. 
мейство, совершаются по совФтамъ воспитателей Егорьевск1й Ряз. г. 
съ окружными надзирателями и при ихъ содФй

Верейскш 
ствш* законная защита питомца, въ случай 

7-й — — — Подольсшй прикосновенности его къ какому иибудь слФд

ствш, и множество другйхъ случаевъ относятся 8-й — — —• КолоиенскШ


до прямой обязанности окружныхъ надзирателей. Каширск1Й Тульск. губ.


Опытъ доказалъ, что обязанности эти гораздо ВепевскШ — —


удовлетворительнее и съ большими успехами ЗарайскШ Ряз. губ.


исполняются гражданскими чиновниками, чШъ 9-й — ^~ — Серпуховской


врачами , мало знакомыми съ гражданскими Алексинскш Тул. г.


законами.

10-й — — — Боровши Калуж. губ. 

Между тЪмъ, по возраставшему годъ отъ Малоярославец. — 

году числу селешй, въ которыя вывозились изъ Тарусскш — — 

МедынскШ — — 
Воспитательная Дома младенцы, сделалось не

11-й — ~ — РузскШ 
обходимымъ увеличить число чиновниковъ для 
надзора за ихъ воспиташемъ. Въ штат* Москов- 12-й —• — — Звенигородшй 

скаго Воспитательная Дома 1857 года поло- 13-й — — — МожайскШ 

жено 15-ть окружныхъ надзирателей , вместо ГжатскШ Смол. губ. 

13-ти, какъ было прежде, и для поверки ихъ и - й — — — КлинскШ 
действий—3 надзирателя объЪзжихъ. Тймъ же Тверской 
штатомъ помощникъ главнаго надзирателя , {5-й —- — — Волоколамск^ 
завЪдывавшш деревенскою частш, переимегю- Зубцовск1й Тверек. губ 
ванъ въ инспектора округовъ. СтарицкШ *— — 

Каждому окружному и объезжему дано по Плату за воспиташе питомцевъ положено 
Фельдшеру, для оказашя больнымъ деревеыскимъ было раздавать по каждому округу въ то число 
питомцамъ, во время осмотра ихъ въ деревняхъ, месяца, которое соответствовало циФр* округа: 
первоначальная медицинскаго пособ1я.	 такъ по 1-му округу плата раздавалась 1-го 

числа, по 2-му—2-го, и такъ далйе. 
Со введешемъ новаго штата, дано деревен

скому управлению новое устройство. Окружнымъ надзирателямъ назначено жить 
въ уЪздныхъ городахъ; а именно: 

ВсЪ селешя, въ которыхъ воспитываются 
питомцы, разделены на 15-ть округовъ, не 2-го округа въ Дмитров*, 

но дорогамъ, какъ было прежде, а по уЪздамъ. 4-— — — Бронницахъ, 

5  — — — Богородск1!;, 
Округа эти расположены были сл^дующимъ 

6 — — — Вере'Ь, 
образомъ: 

7  — — — Подольск*, 

1-йокругъ заключалъ уЬздъ: МосковскШ 8 — — — Ко ломи*,


У— — — Серпухов*,


1 0  — — — Малоярославца,

3-й — — у*зды АлександровскШ Влад.губ. 1 1  — — — Руз-Ь,


ЮрьевскШ — — 1 2  — — — Звенигород*, 
Переяславский — — 1 3  — — — Можайск*, 
КэлязинскШ и 14.— — — Клину, 
Корчевской Тверек. губ.	 1 5  — — — Волоколамск*. 
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Надзирателю 1-го округа предоставлено жить 
въ Щоскв*, а надзирателю 3-го округа—въ 
Серпевскомъ посад*. 

Изъ вс*хъ 15-ти округовъ составлено три 
участка, по пяти округовъ въ каждомъ: одипъ 
на востокъ и с*веро-востокъ, другой па югъ, 
третШ—на западъ и с*веро-западъ отъ Москвы. 
Въ первомъ участка заключаются первые пять 
округовъ, во второмъ—вторые пять и, нако
нецъ, въ третьемъ—пять осталышхъ. 

По первому участку раздача платы деревеп
скимъ воспитателямъ производилась въ первые 
пять дней каждаго месяца, по второму—во вто
рые пять дней, по третьему—въ посл*дше пять 
дней первой половины месяца, такъ что 15-го 
числа каждаго месяца раздача оканчивалась. 

Каждый округъ вв*реиъ окружному надзи
рателю , съ непосредствеинымъ подчинеьиемъ 
директору Воспитательнаго Дома. Каждый уча
стокъ поручепъ наблюдению одного изъ трехъ 
объ*зжихъ надзирателей, которымъ дано значе
ше ревизоровъ. 

Объезжимъ надзирателямъ предоставлено 
избирать постоянное место жительства среди 
вверениыхъ имъ участковъ. Надзиратель 1-го 
участка поселился въ Серпевскомъ посад*, 2-го 
—въ Звенигород*; 3-й объявилъ своимъ м*с
томъ жительства Подольскъ. 

На объФзжихъ надзирателей возложена, кром* 
того, обязанность присутствовать въ течете 
пяти дней при раздач* платы за питомцевъ, 
вв*ренныхъ имъ участковъ, и исполнять, въ 
отсутствш, или во время бол*зни окружиыхъ 
надзирателей, ихъ обязанности. 

Инспекторъ округовъ освобожденъ отъ вся
кихъ обязанностей, как!я возложены были на 
помощника главпаго надзирателя по управлешю 
деревенскою частно. Ему дано зиачеше общаго 
ревизора д*йствШ окружиыхъ и объ*зжихъ 
надзирателей. 

Вс*мъ этимъ чинамъ даны инструкщи. 

Опытъ доказалъ, что такое устройство упра
влешя деревенскою частно им*ло также свою 
невыгодную сторону. Ииспекторъ округовъ , 
будучи слишкомъ устраненъ отъ всякаго уча

стш въ управлеши, не могъ производить ре
виз1ю съ желаемой пользой. 

Съ 1860 года посему признано полезнымъ 
кругъ деятельности инспектора округовъ расши
рить. 

4-го ноября 1860 года, съ опред*лешемъ 
иоваго инспектора округовъ, въ зам*нъ ин
струкцш 1857 года, начальство Воспитательиаго 
Дома возложило на его обязанность: 

1) Присутствовать въ продолжение первой 
половины каждаго м*сяца при раздач* платы 
воспитателямъ деревеискихъ питомцевъ. 

2) Разбирать при этомъ жалобы, въ кото
рыхъ объ*зж1е надзиратели найдутъ необходи
мьшъ им*ть его разр*шен1е. 

3) Принимать прошешя: отъ крестьянъ—объ 
отдач* имъ въ усыновлеше и удочереше пи
томцевъ и питомокъ, а отъ родственниковъ 
питомцевъ—объ отдач* имъ сихъ посл*днихъ 
на ихъ попечеше и содержание. При этомъ изъ
яснено, „что па причислеше къ крестьянскимъ 
семействамъ сл*дуетъ им*ть въ виду сопасхе 
и воспитателя, и усыновителя, а если питомецъ 
уже на возраст*, то и самаго питомца; а при 
увольненш питомцевъ па содержаше и попечеше 
родственниковъ обращать внимаше на вс* об
стоятельства, могупця разъяснить настоящую 
пользу питомца въ каждомъ частиомъ случа*." 

4) Выслушивать просьбы питомокъ о дозво
леши имъ вступать въ бракъ и разр*шать за
готовление на это свид*тельствъ, по личномъ 
отъ самихъ питомокъ удостов*рен1И, что он* 
вступаютъ въ замужство не по прииуждешю 
воспитателей, а по собственному желашю. 

5) Питомцамъ, обучеинымъ грамат*, про
изводить испытан1Я и назначать количество воз
награжден1Я за ихъ обучеше. 

6) Давать направление письменному делопро
изводству по деревенской части. 

7) Наблюдать, наконецъ, за исполнешемъ 
чиновниками деревеискаго управлен1Я возложен
ныхъ па иихъ обязанностей. 

Общая ревиз1Я д*йстБ1Й объ*зя;ихъ и окруж
4* 
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ныхъ надзирателей, по прежнему, оставлена 
на обязанности инспектора округовъ. 

Въ 1860-мъ году дозволено объезжимъ над
зирателямъ жить въ Москве; пргЬзжать еже
месячно изъ уездовъ для присутствовашя при 
раздаче деревенскимъ воспитателямъ платы, при 
скудости разъездныхъ денегъ, было для иихъ 
стеснительно. Къ томуже на объезжихъ над
зирателей, кроме обязанности производить ре
визш действш надзирателей округовъ, нередко 
возлагаются поручешя, для успешиаго испол
нешя которыхъ имъ необходимо получать лично 
указашя отъ начальства (*). 

При этомъ, для удобства объйздовъ, округа 
распределены на части такимъ образомъ, чтобы 
каждый объезжу надзиратель по каждому тракту 
вьгЬзжадъ изъ Московскаго уезда прямо въ 
округа своего участка и не проезжалъ по окру
гамъ участковъ чулшхъ. Объезжему надзи
рателю, въ участке котораго находится Москов
скш уездъ, даны те округа, которые находятся 
въ уездахъ, прилегающихъ къ границамъ Мо
сковскаго уезда отъ Москвы отдалениейшимъ, 
такъ чтобы прочимъ двумъ объезжимъ надзи
рателямъ оставалось какъ можно менее проез
жать по Московскому уезду. 

Распределеше округовъ по участкамъ согла
шено и съ порядкомъ раздачи платы деревеп
скимъ воспитателямъ. Этотъ порядокъ былъ 
неудобеиъ въ томъ отношении, что плату по 
самымъ населепнымъ питомцами округамъ при
ходилось раздавать сряду въ последше пять дней 
раздачи. Въ особенности въ зимнее время, когда 
раздача производится до поздняго вечера, нельзя 
было поверять, хотя на другой день, выданную 
сумму. Притомъ, по округамъ расположениымъ 
въ Звенигородскомъ и Клинскомъ уездахъ, где 
число питомцевъ постоянно возрастаетъ, выдача 
жалованья воспитателямъ въ одииъ день сдела
лась невозможною. Напротивъ, въ округахъ, 
закдючающихъ въ себе уезды БогородскШ, съ 
Покровскимъ и Егорьевскимъ, и уезды Влади
М1рской и Тверской губернШ, число питомцевъ 

(*) Журвадъ Опек. Совета, 12 декабря 1860 года. 

въ 1860 году не превышало 650-ти, и потому 
раздача платы по обоимъ этимъ округамъ могла 
быть оканчиваема въ одинъ день. 

Въ настоящее время округа распределены 
такъ: 

1-й УЧАСТОКЪ. 

1-й—округъ въ Звенигородскомъ уезде.— 
Раздача платы производится 1-го и 2-го чисдъ 
каждаго месяца, для чего и самый округъ раз
деленъ на две части. 

2-й—въ Можайскомъ, съ Гжатскимъ. Разда
ча—3-го числа. 

3-й—въ Рузскомъ. Раздача—4-го числа. 
4-й—въ Волоколамскомъ , съ Зубцовскимъ 

и Старицкимъ. Раздача—5 числа. 

5-й—въ Верейскомъ. Раздача—6-го числа. 

2-й УЧАСТОКЪ. 

6-й—въ Серпуховскомъ уезде, съ Алексин
скимъ. 

7-й—въ Коломенскому съ Каширскимъ, Ве
иевскимъ и Зарайскимъ. 

8-й—въ Подольскомъ. 

9-й—въ Боровскомъ , Малояросдавецкомъ, 
Тарусскомъ, и Медынскомъ. 

10-й—въ Брониицкомъ. 
Раздача платы по каждому изъ этихъ окру

говъ производится въ одинъ день, съ 7-го по 
12 число. 

3-й УЧАСТОКЪ. 

11-й—въ Клинскомъ уезде, съ Тверскимъ. 
12-й—въ Московскомъ. 
13-й— въ Дмитровскомъ. 
14гп— въ Алексапдровскомъ, Юрьевскомъ, 

Переяславскомъ, Калязинскомъ и Корчевскомъ. 
15-й— въ Богородскомъ, съ уездами Покров

скомъ и Егорьевскимъ. 
Для раздачи платы по 11-му округу назначены 

12 и 13 числа каждаго месяца; по 12-му раз
дача производится 14-го числа, по 13-му—15-го, 
по 14-му и 15-му—16-го числа (*). 

Такъ какъ при этомъ измененш въ распре

(") Тотъ же Журиалъ Опекуоскаго СовЬта. 
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дедеиш округовъ, нумера округовъ не показы
ваютъ уже более числъ дней раздачи, то округа 
именуются ныне по уЬздамъ. 

Питомцевъ всего больше въ округахъ Зве
нигородскомъ, Клинскомъ и Подольскомъ; са
мые малолюдные округа; Коломенсгий, Алексан
дровский и БогородскШ. 

По отчетамъ за 1862-й годъ, къ 1-му января 
1863-го года, питомцевъ въ деревняхъ показано 
32.101; изъ этого числа, какъ видно изъ раз
даточныхъ книгъ, было 28.645 питомцевъ, за 
которыхъ производится плата, а именно: въ 
округахъ: 

мальч. девоч. 
Звенигородскомъ. . . . 1812 — 2061 
Можайскомъ 887 — 1046 
Рузскомъ 1244 — 1441 
Волоколамскомъ. . * . 619 — 667 
Верейскомъ 1328 — 1419 
Серпуховскомъ . . .  . 875 — 1004 
Коломеискомъ 248 — 352 
Подольскомъ. . . • . 1396 — 1639 
Малоярославецкомъ. . . 844 — 940 
Бронницкомъ 497 — 591 
Клинскомъ 1525 — 1691 
Московскомъ 550 — 663 
Дмитровскомъ 1216 — 1425 
Алексапдровскомъ . . . 194 — 237 
Богородскомъ 96 — 138 

Всего 13.331—15.314 

Младенцы , отправляемые въ КоломенскШ 
округъ, поступали большею частно на воспи
таше въ селешя уездовъ Кодоменскаго, Ка
ширскаго и Зарайскаго. Въ уезде Веневскомъ 
воспитывается детей немного. Въ шли 1861 
года открыто, что младенцы, отправляемые въ 
ВеневскШ уездъ, привозятся большею частно 
въ селеше Беззубово, лежащее близь границъ 
Зарайскаго и Каширскаго уездовъ, и передают
ся вывозящими ихъ женщинами за некоторую 
плату на воспиташе женщинамъ изъ уездовъ 
Каширскаго и Зарайскаго. Надзоръ за воспи
ташемъ въ Веневскомъ уезде, между темъ, по 
отдаленности, затруднителен^. 

Съ августа 1861-го года отпускъ младенцевъ 
въ Веневскш уездъ прекращена 

Въ у^здахъ Каширскомъ и Коломенскомъ 
замечены были случаи двукратной отдачи въ 
Воспитательный Домъ одного и тогоже мла
денца и по луч еш я платы за родиыхъ детей по 
билетамъ иа умершихъ питомцевъ. Преследо
вание всехъ этихъ злоупотребленш въ каждомъ 
частномъ случай порядкомъ следственнымъ во
влекло бы Воспитательный Домъ въ значитель
ную переписку; а какъ между коломенскими и 
каширскими кормилицами укоренилась привыч
ки къ отступлешю отъ установленных^ по Вос
питательному Дому правилъ , то съ августа 
1861-го года отпускъ младенцевъ въ уезды Ка
ширскШ и Коломеискш, впредь до указашя опы
та, временно прюстаиовленъ. 

Хотя указомъ 25 шня 1837 года питомцы и 
предназначены къ обращению преимущественно 
въ сельское сослов1е, однако младенцы отпу
скались съ кормилицами не только въ деревни, 
но и въ уездные города. Съ октября 1861 года 
сделано распоряжеше, чтобы детей въ города 
на воспиташе не отпускать. 

Въ томъ же году, въ видахъ обдегчешя над
зора за воспиташемъ въ деревняхъ , прекра
щенъ отпускъ младеицевъ въ уйзды: Зубцовск1Й, 
Старицкгй, Тверской, Юрьевскш, Покровсхай, 
Алексинск1й, Зарайскш и Егорьевскш. Выво
зилось туда младеицевъ маю, а осмотръ ихъ 
требовалъ дальнихъ разъ'Ёздовъ. 

Случаи самовольной передачи кормилицами 
другъ другу дйтей замечались издавна, и без
наказанности такихъ поступковъ особенно спо
собствовало то обстоятельство, что кормилицы 
(кроме полугодовыхъ) принимаются безъ вся
кихъ видовъ. 

Начальство Дома не решалось требовать отъ 
приходящихъ изъ деревень кормилицъ удосто
верешя ихъ личности, изъ опасешя, чтобы 
отъ этого не произошелъ иедостатокъ въ кор
милицахъ. 

Такое опасеше оправдалось и темъ, что по
требность въ кормилицахъ постоянно возрастала, 
такъ какъ до 1860-го года возрастало ежегодно 
число приносимыхъ детей. Но въ 1860-мъ году 
принесено было менее, чемъ въ 1859-мъ; а въ 
1861-мъ менее даже и противъ 1860-го. При 
такихъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, можно 
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было безопасно, хотя въ одииъ уФздъ, отпу
скать детей только съ теми кормилицами, ко
торыя представятъ письменный видъ. 

Для опыта избранъ уездъ Броиницкш, между 
прочимъ и потому уважепш, что оиъ лежитъ 
па пути изъ Москвы въ Коломну и Каширу, 
куда вывозъ питомцевъ прекращенъ ('*). 

ПосдФдств1Я видны изъ слФдующихъ циФръ. 
Въ БрониицкШ округъ, изъ общаго числа роз
данныхъ младенцевъ, вывезено: 

Въ 1858-мъ году — 258 изъ 9.846. 
— 1859— — — 392 — 11.312. 
_ 1 8 6 0 — — — 356 — 9.948. 
_ 1861 — — — 284 — 9.646. 
_ 1 8 6 2 — — — 226 — 8.396. 

При раздаче платы за восоиташе питомцевъ 
въ деревияхъ, у воспитателей , по полученш 
уже отъ счетчиковъ денегъ, иногда возникали 
сомнешя, относительно правильности количества 
выданной имъ суммы. При этомъ представляет
ся обыкновенно два случая: или воспитатель 
сомневается въ верности бухгалтерскаго раз
счета, или же полагаетъ, что ему выдано счет
чикомъ денегъ менее назначеннаго въ полу
ченной *>тъ бухгалтера контрамарке. Первое 
недоразумеше легко устраняется поверкою бух
галтерскаго разсчета. Разъяснеше же случаевъ 
втораго рода нередко бываетъ затруднительно, 
такъ какъ сомнешя обыкновенно заявляются, 
спустя уже некоторое время после получения 
платы, а иногда и чрезъ несколько дней. 

Для устранешя этого, съ 1862-го года вос
питателямъ питомцевъ выдаются бухгалтеромъ, 
при разсчете, сколько следуетъ по предста
вленному билету выдать деиегъ, двойпыя коптръ
марки, съ обозиачешемъ па каждой изъ нихъ 
следующей къ получешю суммы. Одна изъ этихъ 
коитръмарокъ , при выдаче денегъ, остается, 
какъ документъ, у счетчика, выдающаго деньги, 
а другая представляется воспитателемъ , для 
поверки выданной ему суммы, объезжему над
зирателю, къ которому воспитатели обращают
ся непосредственно по получеши платы , не 
выходя изъ комнатъ ,где производится раздача. 

Пособье заболевающимъ деревеискимъ питом

(*; Журцалъ Опек. Совета, 9-го аоября 1861 года. 

цамъ до 1858 года ограничивалось привозомъ 
больиыхъ въ Воспитательный Домъ и помеще
шемъ ихъ въ учрежденную при Доме больницу. 
На местахъ воспитайся первоначальное пособ1е 
питомцамъ оказываемо было сопровождающими 
окружпыхъ надзирателей Фельдшерами, лишь въ 
техъ иемногихъ случаяхъ, когда надзиратель,, 
во время разъездовъ по округу, встречалъ въ 
какомъ пибудь селеши больпаго питомца. 

Въ 1856-мъ году, по Высочайшему повелешю, 
объезжалъ округа деревеискихъ питомцевъ Мо
сковскаго Воспитательна™ Дома бывпнй това
рищъ статсъ-секретаря, по деламъ управлешя 
Учреждениями Императрицы Марьи, ныне почет
ный опекуиъ С.Петербургскаго Опекунскаго 
Совета, Е. П. ВоилярлярскШ и нашелъ, что 
питомцы въ деревняхъ содержатся вообще удо
влетворительно. Съ особенной теплотою г.Вон
лярлярскш описывалъ ту взаимную привязан
ность, какая образуется между питомцами и 
ихъ деревенскими воспитательницами. 

Въ записке о состояши питомцевъ въ де
ревияхъ г. Вонлярлярскш изложилъ некоторый 
предположехпя къ лучшему устройству питом
цевъ. МосковскШ ОпекунскШ Советъ, раз
сматривая эти предположения, призналъ, между 
прочимъ, полезньшъ принять меры къ скорей
шему оказатпю заболевающимъ питомцамъ вра
чебнаго пособ1я. 

Всего лучше было бы учредить въ деревен
скихъ округахъ особые лазареты, еслибы такое 
учреждеше не требовало зиачительныхъ издер
жекъ. Высочайшимъ повелешемъ, объявлен
нымъ Опекунскому Совету, въ мае 1857-го года, 
указано было по этому предмету ограничиться 
на первый разъ такими распоряжешями: 1. вы
давать воспитателямъ за привозъ больныхъ пи
томцевъ въ лазаретъ Воспитательнаго Дома 
возпаграждеше по числу верстъ , ничего не 
вычитая изъ производящейся имъ платы за 
время пребывашя питомцевъ въ лазарете ; 
2. учредить въ болышцахъ казенныхъ и по
мещичьихъ имегпй, а также въ городскихъ Мо
сковской и Калужской губершй, особыя кро
вати и люльки, где окажется это удобнымъ , 
съ назначешемъ врачамъ техъ больницъ платы 
за лечегпе питомцевъ; иаконецъ—3. опреде
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лить во вс* деревенстие округа опытиыхъ Фельд
шеровъ.—Относительно младепцевъ, заражен
иыхъ наследствеппымъ худосоч1емъ , велено 
сохранить прежшй порядокъ, съ т*мъ однако 
же, чтобы на врачей возложена была обязан
ность строжайшимъ образомъ наблюдать за пе
отсылкою въ деревни техъ д*тей, отъ кото
рыхъ сифилитическая болезнь могла бы полу
чать р а з в и т на мест* ихъ пребывамя (*). 

Согласно этому, на первый разъ учреждены 
были, для пользовашя заболевающихъ деревен
скихъ питомцевъ, отделешя при уездныхъ го
родскихъ болышцахъ ведомства Попечительиаго 
Совета Заведешй Обществеипаго Призрешявъ 
Москва. 1-го апреля 1858 года, открыты отде
лешя во вс*хъ уездиыхъ городахъ Московской 
губериш, кроме Вереи, где не отыскано удоб
наго для больницы дома. 

25-го января 1858 года, Высочайше утвер
ждены для этихъ отделенш, въ виде опыта, на 
два года, правила. Въ каждомъ отделеши устрое
но по пяти кроватей и по столькуже люлвкъ, 
съ платою отъ Воспитательнаго Дома Попечи
тельному Совету ежегодно впередъ за каждую 
кровать по 100 рублей, а за каждую люльку 
по 60-ти и, сверхъ того, по 5 рублей въ годъ 
съ каждой кровати и люльки прибавочиаго жа
лованья смотрителю и врачу больницы, то есть 
каждому по 50 руб. за вс* кровати и люльки, и 
по 25 руб. въ годъ больничной прислуг^. Та
киагь образомъ содержание каждаго отделешя 
стоило Воспитательному Дому 925 руб. въ годъ, 
а всехъ открытыхъ въ 11-ти городахъ отд*ле
нШ—10.175 руб. 

На эти кровати и люльки указано принимать 
взрослыхъ и грудиыхъ питомцевъ, одержимыхъ 
острыми болезнями, будутъ-ли эти питомцы при
сылаемы съ свидетельствами отъ окружныхъ над
зирателей, или доставляемы состоящими при 
надзирателяхъ Фельдшерами, или же наконецъ 
приводимы самими воспитателями, отъ которыхъ 
требовать при этомъ лишь предъявлешя биле
товъ на доставляемыхъ питомцевъ. 

Врачамъ больиицъ поставлено въ обязанность 
не отказывать въ советахъ темъ питомцамъ, 

(*) Журиалъ Опек. Совета, 11 Ьопя 1837-го года. 

которыхъ болезнь не требуетъ помещения въ 
больницу,точно также какъ и ихъ воспитателямъ. 

Такъ какъ плату за кровати и люльки поло
жено было производить постоянную, не прини
мая въ разсчетъ, были-ли он* заняты въ тече
1Пе всего года, то указано увеличивать, или 
уменьшать число кроватей и люлекъ въ одной 
больниц!) на счетъ другой, соразмерно съ чи
сломъ и возрастомъ питомцевъ, поступающихъ 
въ ту, или другую больницу. 

ВыздоровФвшихъ питомцевъ назначено вы
пускать: взрослыхъ—по собственному ихъ же
лашю, а малолЬтиыхъ и младенцевъ— по явк* 
за ними воспитателей, или когда окружный над
зиратель найдетъ возможньшъ отправить ихъ на 
мФсто воспиташя. 

О пр1ем'Ь и выпуск* больиыхъ питомцевъ вме
нено больницамъ въ обязанность вести списки 
съ обозначешемъ имеиъ и нумеровъ питомцевъ, 
именъ воспитателей и м*стъ воспитан1Я, и доста
влять Воспитательному Дому срочныя св*д*1Йя. 
Смотрителямъ больницъ веНзно свидетельство
вать на бидетахъ о времени смерти питомцевъ-, а 
свящеииикамъ, производящимъ ногребенге, удо
стоверять объ этомъ на т*хъ же билетахъ,съ 
придожешемъ церковной печати. Самые билеты 
возвращаются лицамъ, доставившимъ питомцевъ 
въ больницы. 

На состоящихъ при окружныхъ надзирателяхъ 
Фельдшеровъ возложена обязанность, во время, 
свободное отъ занятш по округу, быть при 
городскихъ болыищахъ. 

Начальству Воспитательнаго Дома и чиновни
камъ по деревенской части предоставлено осма
тривать отдФлешя городскихъ больницъ для пи
томцевъ во всякое время. 

На т*хъ же основашяхъ , 1-го шля 1858 
года, открыто было отдФлеше на пять коекъ и 
пять люлекъ, для болышхъ деревенскихъ пи
томцевъ въ Серпевскомъ посаде, при Дом* 
Призрешя Свято-Троицкой Серг!евой Лавры(*). 

При самомъ открытш отд*леи1й, воспитатели 
питомцевъ пов*щены были объ этомъ печатными 
объявлешями. Этими об7>явлешями поставлялось 

Журиадъ Опек. СовЬта, 23 мая 18К7-го года. 
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въ известность, между прочимъ, что за время 
нахождения питомца въ больниц* не только не 
удерживается жалованье кормилицы, но даже вы
дается ей отъ Воспитательная Дома вознаграж
деше за доставлеше питомца въ больницу. 

Но какъ всякое учреждеше тогда только мо
жетъ принести действительную пользу, когда въ 
благой цели его убеждаются те лица, для кото
рыхъ оно назначается; сельсюе же обыватели 
къ научиымъ медициискимъ средствамъ , какъ 
известно , большаго довер1я не имеютъ, то 
въ учрежденный больничныя отделешя питом
цевъ доставлялось немного. Къ томуже плата 
за доставлеше ихъ въ больницы и сохранение 
жалованья за время, проведенное въ больницахъ 
питомцами, не достаточно вознаграждало вос
питателей за трату времени, и притомъ для та
кого дела, въ пользе котораго они не убеждены. 

Самое большое число питощевъ лечилось 
въ больнице Клинской. Съ 1-го апреля 1858-го 
года, т. е. со дня открьгпя отделенш по 1-е 
декабря 1859 г., пользовалось въ этой больни
це 77 питомцевъ, и при нихъ продовольство
вано на счетъ больницы 20 кормилицъ, для 
которыхъ израсходовано 1278 порцш. 

Самое меньшее число больныхъ питомцевъ

пользовано было, въ течеше тогоже времени,

въ больнице Богородской, именно 6 питомцевъ;

все они въ сложности пробыли въ больнице 95

дней»


При такомъ незначительномъ числе лечив

шихся въ уездныхъ больницахъ и отпуске на

нихъ одинаковой суммы, безъ различая, сколько

лечилось больныхъ, содержаше и пользование пи

томцевъ обошлось Воспитательному Дому слиш

комъ дорого. По числу лечившихся, за содер

жаше и лечеше каждаго больиаго, въ день за

плачено: больнице Клинской, где лечилось боль

ше питомцевъ 1 р. 40 к.


Богородской, где лечилось ихъ наименьшее

число 1 6 — 22 —


Несоразмерность уездиымъ больницамъ платы

съ действительной стоимостью лечешя и содер

жашя больныхъ, заставила обратиться къ дру

гимъ началамъ.


Въ марте 1861 года, Высочайше повелеио: 

„1 . Оставить въ действш еще па два года от
крытия въ 1858-мъ году, въ виде опыта, при 
некоторыхъ уездныхъ городскихъ больницахъ 
Московской губерши и при Доме Призрешя 
Троицко-Серпевской Лавры Отделешя, для поль
зовашя питомцевъ, находящихся въ деревняхъ, 
съ упраздпешемъ однако Рузскаго, Богород
скаго и Дмитровскаго Отд*ленШ, оказавшихся 
вовсе безуспешными, и съ дозволешеиъ Со
вету закрывать, по его усмотрешю, те изъ 
остальиыхъ Отделений, въ которыхъ и впредь 
будетъ пользуемо ничтожное число детей. 2. 
Даруемую отстрочку считать со дня окончашя 
перваго двухлетия; а какъ за малымъ посту
плешемъ питомцевъ въ Отделешя, мера эта до
селе недостигла своей цели и допускается лишь 
по неимешю въ виду въ настоящее время дру
гихъ более соответственныхъ способовъ, то 
поставить Совету и Медицинскому Инспектору 
въ непременную обязанность приступить ны
неже къ изыскашю средствъ для успешнейшаго 
пользовашя деревенскихъ питомцевъ, съ соблю
дешемъ возможной эконоши, о чемъ сообра
жешя представить заблаговременно, не ожидая 
истечения отстрочки и не касаясь вопроса объ 
учреждении въ сельскихъ округахъ особыхъ 
лазаретовъ, которые, по отзыву Опекунска
го Совета, потребовали бы огромныхъ из
держекъ. 2. Для оказания первоначальнаго по
соб1Я на месте, снабжать походными аптеками 
только надзирателей изъ врачей, отнюдь не 
давая такихъ аптекъ, состоящимъ при Окруж
ныхъ Надзирателяхъ не медициискаго звашя, 
Фельдшерамъ, кои не могутъ иметь иадлежа
щихъ сведешй для назначешя лекарствъ." 

Отделение при Дмитровской городской больни
це закрыто было 1-го 1юня 1861 года, при 
Рузской—12 1юня и при Богородской—21 1юня. 

Походными аптеками снабжены надзиратели 
Богородскаго и Коломенскаго округовъ, где 
должности эти занимаются врачами. 

Вскоре обнаружилось , что и оставппяся 
девять отделенШ не приносили пользы , со
ответственной съ издержками- а при некото
рыхъ больницахъ содержаше отделений было 
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совершенно безполезиою тратою деяегъ. На 
основаши вышеприведенна™ Высочайшаго по
велешя, по распоряжению Опекунскаго Со
вета, все эти отделешя въ 1862 году были 
закрыты, кроме отдФленШ при Едипской и 
Волоколамской болышцахъ. Въ этихъ двухъ 
последиихъ штомцевъ лечилось больше, а по
тому была еще надежда, что устроенный при 
этихъ больницахъ отделешя прииесутъ со вре
менемъ достаточную пользу. Въ этихъ видахъ, а 
также для продолжения опыта лечешя- въ уЗззд
ныхъ больницахъ питомцевъ, хотя въ двухъ ме
стностях1!», изъ которыхъ КлинскШ уездъ более 
другихъ уездовъ населенъ питомцами, а Воло
коламскш есть одинъ изъ отдаленнейшихъ отъ 
Москвы, Опекунский; Советъ испрашивалъ раз
рещешя продлить существование этихъ двухъ 
отделешй еще на два года. 

Въ шле 1862 года последовало Высочайшее 
повелите: „продолжить еще на два года суще
ствоваше при Елинской и Волоколамской Го
родскихъ Больницахъ отделенШ для лечешя 
деревенскихъ питомцевъ Московскаго Воспи
тательнаго Дома, съ предоставлешемъ Совету 
права закрыть эти отделешя и прежде истече
шя означениаго срока, еслибы они оказались 
безполезными." 

Въ шие 1863-го года Опекунскш Советъ 
представилъ на Высочайшее воззрите предполо
жеше Начальства Воспит. Дома о водрбиовле
Н1И пр1ема для пользованш въ уездные больни
цы питомцевъ, на т4хъ же основашяхъ, на ка
кихъ лечатся больные казеннаго ведомства, 
наприм. иижиге воииск1е чины, за которыхъ Еом
мисар1атское ведомство платитъ именно столь
ко, сколько содержаше и лечеше больныхъ 
действительно стоило въ предшествовавшемъ 
году. 

Исполняя возложенное на него поручеше, 
инспекторъ по медицинской части московскихъ 
учрежденШ Императрицы Мар1и, А. Е.Эвешусъ, 
съ своей- стороны занялся разсмотрйшемъ во
проса о лечен1П питомцевъ. Предположивъ у
строить это лечеше чрезъ особыхъ врачей, по 
округамъ, г. Э1вен1усъ исчислилъ, что для этого 
дфла нужна единовременная издержка въ 7.500, 
р. и ежегодный расходъ около 60.000 р. 

По поводу такого предположешя начальства 
Воспитательыаго Дома довело до свед^шя Опе̂ 
кун'скаго Совета следующее свое мнйше. 

Определен1е особыхъ игедицинскихъ чинов
никовъ и учреждегне особыхъ лечебницъ, соб
ственно только для питомцевъ, нельзя признать 
м-рами удобоисполнимыми и практичными, и 
именно по обширности всего того края, где пи
томцы воспитываются. Питомцевъ въ деревняхъ 
более 30 т.; они разсеяны въ населении, за
ключающемъ несколько сотъ тысячь крестьян
скихъ детей. Принимать меры для медицинскаго 
пользовашя первыхъ, не распространяя этихъ 
меръ на последиихъ, было бы и несправедливо 
и едвали исполнимо, а къ тому же сопряжено 
съ большими на каждаго больнаго издержками. 
Воспитательный Домъ мо-жетъ желать, чтобы 
въ уездныхъ городахъ, деревняхъ и селахъ 
лечебницы, учреждались, и чемъ больше ихъ 
будетъ—демъ лучше. Еслибы въ каждую изъ 
такихъ лечебницъ принимались питомцы , то 
Воспитательный Домъ могъ бы платить за иихъ 
соразмерную поденную плату, подобно томуг 

ка-къ согласилось иаконецъ лечить питомцевъ 
за подобную плату въ уездныхъ городскихъ 
больницахъ ведомство Московскаго Попечитель
наго Совета. Точно также- въ известномъ у
частке—будетъ ли то волость, или еще большее 
пространство—всякому врачу, который зани
мался бы за жалованье подачею пособ1я боль
ньшъ, Воспитательный Домъ могъ бы платить, 
соразмерно числу питомцевъ , относительно 
остадьнаго населешя участка. Еслибы нако
нецъ, къ должному устройству медицинской 
части въ селешяхъ различныя ведомства при
нимали меры, основанный на одинаковыхъ со
ображен1яхъ и видахъ ,то Воспитательный Домъ, 
съ своей стороны., могъ бы также въ двухъ, 
или трехъ местностяхъ на свой счетъ открыть 
лечебницы, на техъ же основашяхъ, лечить въ 
нихъ и питомцевъ, и всякихъ другихъ детей: 
первыхъ безвозмездно, а прочихъ за соразмер
ную поденную плату. 

По мнеыш начальства Дома, следовало бы 
поставить вопросъ не о томъ, какъ устроить по 
деревнямъ медицинское пользоваше питомцевъ, 
не делая ограмныхъ нздержекъ, & о томъ7 ка
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к1я могли бы приняты быть успйшныя м*ры, 
чтобы вообще населеше селъ и деревень не 
оставалось безъ медициискихъ, въ случа* нуж
ды, пособш. Съ своей стороны Воспитательный 
Домъ, обязанный пещись о питомцахъ, разсФян
ныхъ среди сельскаго населения, могъ бы при
нять въ этихъ м*рахъ учаспе, какъ надзоромъ, 
такъ и денежными взносами. 

Эти соображения сообщены были Опекупскимъ 
Совйтомъ Его Императорскому ВысочествуГлав
ноуправляющему IV Отд'Лзлешемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярш—и 
уже имеется въ виду отзывъ г. министра виутрен
нихъ дйлъ, что предположения начальства Вос
питательнаго Дома согласуются съ видами пра
вительства по устройству медицинской части 
среди сельскаго населешя. 

Общихъ мКзръ по обученш питомцевъ гра
мот* принимаемо не было. Для поощрешя гра
мотности употребляется самый простой способъ: 
когда приведутъ въ Управлеше питомца, знающа
го грамоту, ему делается краткое испыташе,— 
и за гВмъ учителю выдается денежная награда, 
соразмерная съ успехами воспитанника. Обык
новенно отъ питомцевъ требуется при этомъ 
знаше важнййшихъ молитвъ, заповедей Господ
нихъ и уменье выкладывать на счетахъ. 

Въ прежнемъ опытномъ штат* Воспитатель
наго Дома на обучеше грамот* питомцевъ ни
какой суммы назначено не было; а процен
товъ съ капитала, пожертвоваинаго Норовою, 
около 300 рублей въ годъ , постоянно не 
доставало на уплату сельскимъ учителямъ, ко
торые являлись въ Воспитательный Домъ съ 
обученными питомцами, для получешя возна
граждения. Выдавалось обыкновенно по 8 руб. 
57 коп. за выучку мальчика и по 7 руб. 14'Д 
коп. за выучку дйвочки, по м*рф получешя 
процентовъ съ капитала Норовой изъ Опекун
скаво Совета, при чемъ Воспитательный Домъ 
постоянно находился въ долгу у сельскихъ учи
телей (*) . 

Въ 1854-мъ году испрошено было Высочай
шее разрЪшеше поручить въ самыхъ деревняхъ 

( * ) Объяснительиыя записки к-ъ проэкту штата Воспитательного 
Дома 1857-го года. 

мйстньшъ священиикамъ, или другими лицамъ, 
которыяизъявятъ на то соглас!е, обучеше 50-ти, 
или 60-ти питомцевъ, 9-ти и 10-л*тняго воз
раста , молитвамъ , письму и началамъ счи
слешя, съ платою за полную выучку каждаго 
питомца отъ 15-ти до 20-ти рублей. На покры
тие этого расхода ассигновано по 1000 руб. 
въ годъ. Обученнымъ питомцамъ велико про
изводить испыташе, и лучшихъ изъ нихъ от
правлять въ Ремесленное Учебное Заведете, 
а прочихъ возвращать въ деревни. 

По штату 1857-го года на обучеше грамот* 
питомцевъ назначено 2000 рублей. 

Въ ипструкщяхъ, данныхъ въ 1857-мъ году 
окружиымъ надзирателямъ, вменено имъ въ 
обязанность склонять деревенскихъ воспитате
лей къ обучен1Ю питомцевъ грамот^ и объ
яснять грамотнымъ людямъ въ селешяхъ, пре
имущественно священникамъ, что за выучку 
каждаго питомца они будутъ получать отъ 
Воспитательыаго Дома плату; убеждать воспи
тателей, чтобы они посылали питомцевъ въ 
существующие сельсше школы, а о вновь откры
вающихся школахъ доносить начальству Дома. 
Наконецъ,—обученныхъ питомцевъ высылать 
въ Воспитательный Домъ, вмести съ ихъ воспи
тателями и учителями, для испыташя питомцевъ 
и выдачи платы за ихъ обучеше. 

Въ посл-Ьдше пять дЪтъ на обучеше питом
цевъ грамот** израсходовано: 

Грамотныхъ пи
томцевъ, за кото
рыхъ выдана плата, 

являлось. 

Вы
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Въ 1862 году, въ виде опыта, предложено 
сельскимъ священникамъ, дьяконамъ и причет
никамъ Рузскаго уезда учреждать у себя школы 
для обучешя питомцевъ, съ платою за выучку 
каждаго мальчика и каждой девочки по 8-ми 
руб., и изъявившимъ на то готовность дана про
грамма техъ СВ̂ ДГЁНШ^ как'ш будетъ требовать 
отъ обученныхъ питомцевъ начальство Воспи
тательнаго Дома. 

ЦиФры отпуска младенцевъ изъ Дома, общаго 
числа питомцевъ въ деревняхъ и смертности 
ихъ съ 1837-го по 1863-й годъ помещены въ 
прилагаемой у сего таблиц^: 

Въ Вывезено Всего съ остат- Изъ иихъ Про

пвтомцевъ комъ отъ прош- умерло. цеетъ 
кото- изъ Дома въ лаго года нахо- ;смерт

ромъ деревни. дилось въ дерев- 1 ности. 
няхъ. 

году. 
муж. жен. муж. | жен. {муж. | жен. 

бол-ве. 
1837 2850 2936 14.644 18.110 2029 209 7 12 
1838 2598 2814 14.275 17.751 2089 2276 13 
1839 2827 3140 13.960 17.2(7 2003 2085 13 
1840 2716 2957 13.867 16.980 2026 2254 13 
184.1 2431 2672 13.634 16.576 2153 2309 и
1842 2647 3053 13.867 17.035 1899 2039 12 
1843 2724 2984 14.237 17.218 1973 2140 13 
1844 2735 ЗОЗ'О 14.660 17.489 2078 2242 13 
1845 3085 3264 15.307 17.928 2172 2137 12 
1846 3175 353 2 15.001 18.014 2345 2394 и 
1847 2797 3135 14.987 18.092 2350 2510 14 
1848 2897 3335 15.055 18.176 2584 2$94 16 
1849 2984 3548 14.672 18.000 2110 2431 13 
1850 3312 3616 14.784 18.495 2473 2735 15 
1851 3375 3710 5.251 18.588 2695 2729 1*6 
1852 3698 4148 15.077 19.306 2810 294* 16 
1853 3938 4253 15.616 19.587 3096 3340 18 
1854 4284 4735 6.312 20.166 3336- 3716 19 
1855 4282 4633 16.905 20.484 3754 3940 20 
1856' 4343 4743 6.815 51.103 3525 3560 18 
1857 3910 4515 16.628 21.720 3406 3625 18 
1858 4784 5074 17.4ь5 22.299 4189 4432 21 
1859 5469 5866 18.447 22.887 4254 4473 21 
1860 4802 5117 18.240 -21.795 4182 4380 21 
1861 4735 4929 8.289 21.478 3689 Зй47 18 
1862 4029 4367 18.136 21.530 3497 3497 17 

Услов1я воспиташя питомцевъ въ деревияхъ 
подлежать, безъ всякаго сомнФшя, многимъ 
улучшешямъ. Но всяшя въ этомъ отношеши 
меры, по самому существу дела, могутъ быть 
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принимаемы лишь съ крайней оейютрителшзетыо 
и неиначе, какъ по указашямъ опыта.Не должно 
забывать., что младенцы передаются на руки по
стороннимъ женщинамъ, въ чуж!я семейства, въ 
томъ иежиомъ возраст*, когда для нихъ особен
но необходима вся материнская заботливость, 

МосковскШ Воспитательный Домъ не отпу
скаетъ по деревнямъ младенцевъ ранее м*ея<*
наго, а иногда шестиведельнаго и более возра
ста—и черезъ это младенцы остаются по крайний 
мере первое время своей жизни на грудномъ 
вскормленш. По отправленш ихъ въ деревни, 
строгое за эиимъ наблюдеше невозможно: окруж
ные надзиратели^ по обширности округовъ и. 
скудости средствъ на разъезды, могутъ осмо
треть ввйренныхъ ихъ надзору питомцевъ едвали 
более двухъ разъ въ годъ. Прекращеше от
пуска детей въ уезды отдаленные, сокративъ 
размеры округовъ, доста-витъ возможность осма
тривать питомцевъ въ деревняхъ чаще. О пре
доставлении на это средствъ окружнымъ над
зирателямъ начальство Дома предполагаетъ хо
датайствовать. 

Перевозка детей изъ Дома въ деревни, еъ 
женщинами , отъ которыхъ ввдовъ не тре
буется, производится подрядчикомъ два раза 
въ педелю, по средамъ и субботамъ, кроме 
техъ случаевъ, когда не позволяете погода. 
Подрядчикъ доставляетъ въ эти дни потребное 
число одноконныхъ крытыхъ повозокъ, съ наем
ными возчиками , которые и сопровождают 
кормилицъ до ихъ селений. На каждую отпра
вляемую кормилицу съ младенцемъ возчику вы
дается квитанц1Я, которую онъ7 по возвращенш 
въ Москву, долженъ представить черезъ под
рядника начальству Домаусъ надписью местнаго 
приходскаго священника, или еельскаго началь
ства, удостоверяющею, что кормилица действи
тельно изъ того еелешя, какъ показала при 
вступлеи^ш въ Домъ, и прибыла домой съ вы
везепньшъ ею младенцемъ благополучно. Деньги 
за развозъ кормилиц.ъ аодрядчикъ получаетъ 
лишь по предъявлении этихъ квитанц]й. За вся
кое со стороны возчиковъ притесне!ме корми
лицамъ, во время пути, взыскивается съ под
рядчика штраФЪ, 
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"Опытъ доказываете, что такой способъ раз
воза кормилицъ по деревпямъ им*етъ свои не
достатки. Нередко случается, что кормилицы 
являются въ Домъ подъ чужими и вымышлен
ными именами, и, по вывоз* изъ Дома младен
цевъ,передаютъ ихъ за некоторую плату другимъ 
женщинамъ. Последнее делается при участш 
возчиковъ. Но отстранить подобные сделки 
не легко. Отъ казны содержаше особыхъ пово
зокъ и лошедей, для развоза кормилицъ съ 
детьми по деревнямъ, и назначение для сопровож
дешя ихъ особыхъ приставовъ со стороны 
Воспитательнаго Дома потребовало бы зиачи
телышхъ издержекъ и едвали обезпечило бы 
Воспитательный Домъ въ томъ, что младенцы 
иоступаютъ для вскормлешя именно къ гМъ 
кормилицамъ, которыя ихъ вывезли. Окружные 
надзиратели не могугъ удостоверяться въ этомъ 

безотлагательно по привоз* детей въ деревни*, 
безъ ущерба въ надзор* за воспиташемъ въ 
другихъ частяхъ округовъ, объ*зжаемыхъ над
зирателями по впередъ составленнымъ маршру
тамъ. Всего желательнее было бы, въ этомъ 
случа*, им*ть сод*йств1е со стороны сельскихъ 
обществъ, къ которымъ принадлежатъ корми
лицы. Начальство Воспитательна™ Дома м * е т  ъ 
въ виду н*которыя но сему предмету предпо
ложешя. 

Вообще не сл*дуетъ упускать изъ виду, что 
питомцы, по своему воспитанно и образу жизни, 
принадлежатъ къ сельскому сословие. Всякая 
поэтому мера, будетъ-ли то въ видахъ оказашя 
врачебнаго пособ1я питомцамъ, или вообще 
какого бы то ни было измйнешя въ услов1яхъ 
воспиташя, находится въ прямой зависимости 
отъ быта и устройства сельскаго сослов1Я. 



ПРШЮЖЁНШ. 

Внстпрущгя Разшздпому Надзирателю за воспитамемъ дтьтей по 
деревпямъ, данная въ 4789 году. 

1в 

Сей чиновиикъ, коего исполнеше отдалено 
отъ надзирашя Опекунскаго Совета, посему 
есть весьма важенъ, ибо Советъ ему вверяетъ 
свое собственное попечеше о сохранении жизни 
человеческой и здоровья, такъ что отъ него 
единственно зависитъ и спасеше и погибель 
младенцевъ, коихъ начинающаяся дни всегда 
ближе къ смерти нежели! жизни, и часто отъ 
небрежешя сущей безделицы теряются и такъ 

2. 

Изъ сего явствуетъ как1Я добродетельный 
честныя и совестныя качества ему потребно 
иметь, и какою великою чувствителъностш серд
це его должно наполнено быть къ детямъ, кро
ме его прямо отеческаго попечешя никакихъ 
способовъ къ жизни неимеющихъ все сш свой
ства хотя ему необходимо нужны, однако оне 
еще когда не совсемъ никакого, по крайней 
мере весьма малое действ1е произведутъ ежели 
онъ небудетъ иметь точнаго разума Своего дела 
и для того нетъ нужды въ томъ чтобы онъ ле
карь былх, ибо доказано, что искуство медици
ны а особливо детямъ не столько пользуетъ, 
сколько вредитъ младенцевъ выходящихъ изъ 
рукъ натуры нечеловеческимъ мудровашемъ но 
правилами самой натуры въ здоровье и жизни 
укреплять иадлежитъ и иотому 

3. 

Разъездный Надзиратель располагая свое че
ловеколюбивое стараше съ изыскашемъ все
возможныхъ къ лучшему способовъ имеетъ без
престанно разъезжать по деревиямъ, наставляя 

крестьянъ какимъ образомъ имъ поступать и 
строго наблюдать всели исполнено по его на
ставлешямъ въ случае же неисправности со
держателей детей отбирая отъ нихъ отдавать 
другимъ и отмечая въ списке Совету доносить 
учреждая на месте все что къ лучшему усмо
трено будетъ равно какъ по возвращеши пред
ставлять верныя уведомлешя о состоянии каж
даго ребенка, 

4. 

Ёакъ главное дело состоитъ въ томъ, чтобы 
со стороны крестьянъ въ разсужденш вверяе
мыхъ имъ детей не было никакпхъ обменъ, 
подлоговъ и обмановъ, то паче всего свидетель
ствовать всегда клеимы на нихъ при рожденш 
надеваемый которымъ при семъ образцы на
дежиыя прилагаются. И если приметитъ хотя 
какое малейшее попущеше о томъ доносить 
Совету стараяся всеми силами истреблять мо
гупце случиться ползновешя отъ крестьянскаго 
коварства. 

5. 

Впрочемъ какъ С1Я должность требуегь че
ловека прямо для оной рожденнаго, который 
будучи одаренъ здравымъ разсудкомъ и' со 
виутреинимъ по Чистой совести сердечнымъ 
разполод^ен1емъ зная, что малейшее его опу
щеше наводя погибель есть то же что смерто
убшство поступалъ бы въ силу своей строгой 
присяги, то для сего исполиеше сей его толь 
священной обязанности къ спасенш человече
ства и поручается сколько действш предписан
ныхъ Физическихъ правилъ, а более неусыпному 
его пронйЦай1ю въ истинный разумъ дела* 
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Пнструкцгл РазътьздномуНадзирателю за воспитапгемъ дтыпей

по деревнями, данная въ 1797 году.


1. 

Опекунскш Сов&тъ вверяетъ вамъ самоваж
нейшую часть по дому сему: надзираше за вос
питашемъ детей малолетныхъ по деревиямъ; 
ибо оное совершенно удалено отъ обозрешя и 
личнаго попечешя онаго, и которой долженъ 
основывать и утверждать себя въ разсужденш 
ихъ содержашя и воспиташя на вашихъ рапор
тахъ; то, и должно вамъ иметь человеколюбивое 
н сострадательное сердце при осмотре сихъ 
несчастныхъ и безгйасныхъ младенцевъ, какъ 
въ разсужденш должнаго ихъ прокормлешя, на 
ка&омъ они основанш берутся, такъ и въ раз
сужденш чистоты въ содержаще ихъ, дабы со 
всехъ сторонъ сбережены они были отъ след
ствш къ болезнямъ, а паче еще къ смерти; и 
для того: 

2. 

При каждомъ отправлении своему въ объездъ 
имеете брать изъ крестовой довольное количе
ство тесьмы, на которой номера и кресты на
кладываются на младенцевъ,, дабы въ объездъ 
вашъ небыло вамъ въ нихъ недостатка; по 
пр1езде въ каждое седешевы должньюсмотреть, 
во избежант подлога и каковыхъ либо злоупо
треблений тотъ ли на каждомъ воспитаннике 
номеръ и тесьма, и крепка ли она, и какъ 
скоро найдете оную изопревшею—тотчасъ име
ете переменить новою тесьмою, со всеми те
ми жъ осторожностями, чяюбъ никакого подлога 
и впредь быть не могло; если же- что найдете 
въ семъ случае сомнительное, стараться дойти 
до истины, поколику возможно будетъ, и обо 
всемъ подробно доносить и объяснять въ ра
портахъ Совету. 

3. 

Раздевать каждое дитя до-нога и осматривать, 
нетъ ли на теле какихъ открытыхъ болезней, 
или нечистоты въ содержанш оныхъ, и если то 
или .другое найдено будетъ, по первому ста
раться узнать причины, отъ чего, и означить 
оныя въ ведомостяхъ противу каждаго; если 
же все что отъ небрежешя и непризору кор
милицьц отъ чего и нечистота , то велеть ре
бенка при себе вымыть и избавить отъ нечи
стоты, а между темъ и подтвердить кормилицамъ, 
чтобъ оне какъ возможно то чаще делали; въ 
противномъ же случае, ежели еще въ такомъ 
положеши воспитанникъ, или воспитанница, най
дены будутъ^то лишены будутъ совсемъ детей 
и следующаго имъ жалованья за питомство ихъ, 
и таковыхъ нерадивыхъ смотрительницъ озна
чать въ ведомостяхъ, для ведома, чтобы впредь 
уже имъ ке отдавать более на воспиташе детей. 

4. 

Замечать, не имеетъ ли кормилица на вос
питанш у себя более одного воспитанника Вос
питательнаго Дома, и чемъ она питаетъ: грудью, 
или рожкомъ; схе,1 равно означать въ ведомо
стяхъ противу каждаго питомца. 

Больныхъ означать въ ведомости, кто имен
но какою бодезшю боленъ ; и еели возможно 
будетъ—и съ Физическими, замечаниями, отъ 
чего въ какомъ селенш больны, для суждешя 
и предположешя средствъ господами Докторами 
и Штабъ-Лекарями къ спасен1ю сихъ несчаст
ныхъ; ибо изъ ведомостей замечено уже, что 
въ иномъ селенш более умершихъ и больныхъ, 
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здоровыхъ', а потому и объ умершихъ въ 
болынемъ количеств* противу здоровыхъ имъ 
въ равномъ делать подобное замечание, и объ
яснять въ рапортахъ, дабы СовЪтъ тотчасъ 
могъ брать миры къ спасенпо оставшихся; 
сверхъ сего, объ умершихъ и не полагаться 
на одни показашя крестьянъ, или крестьянокъ, 
но справляться съ метрическими книгами свя
щенниковъ, где тЪ крестьяне прихожане, и 
гд* воспитанникъ, или воспитанница показаны 
будутъ похоронены, и потомъ отбирать кресты 
и номера, для отметки въ крестовой по кни
гамъ, и наконецъ: 

6. 
Объезды свои делать какъ наивозможно ско

рее и чаще, дабы усерд1емъ таковымъ соблю

сти дов*р1е на васъ возложенное, и заслужить 
важное внимаше Начальства, паче же отвра
щать и самомал^йпия небрежешя о д^тяхъ, 
спасать ихъ отъ нечистоты и приводить къ дол
жному призору кормилицъ, яко сдЬдствш ве
дущихъ къ бол'Ёзнямъ, а можетъ быть и самой 
смерти; исполняя все вышеписанное въ точно
сти, вы не столько соблюдете присягу свою, 
но и Совйтъ будетъ стараться по заслугамъ 
вашимъ воздать вамъ; въ противномъ же слу
чай, за всякую отъ небрежешя вашего погиб
шую душу вы будете ответствовать Богу и под
вергнетеся отрйшешю отъ должности и всей 
строгости Гражданскаго Суда. 14 Апреля 1797 
года. 
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ПЕРЕДАЧА ШШВДЕВЪ НА ПОПЕЧЕШЕ РОДСТВЕННИЕОВЪ.


Въ Гёнеральномъ План* Воспитателыдао 
Дома не упоминается о порядки возвращения 
питомцевъ къ родствепникамъ. 

Сколько можно судить по деламъ, въ первые 
тридцать три года существования Воспитателыш
го Дома такихъ случаевъ действительно было не
много. 

Известно,, чдо Воспитательный Домъ отдавалъ 
иекоторыхъ иаъ приносимыхъ детей на вскор
ыеше ихъ матеряагь., съ определенною за эт,о 
платой. Такъ еще въ 1764-мъ году отданъ 
былъ на воспиташе матери младеиецъ Алексей, 
записанный по книгамъ подъ №306-мъ, съ пла
тою по 80 кошЬекъ въ месяцъ. Но воспиташе 
это было лишь временное, до известиаго воз
раста,, по наступлении яотораго мать обязана 
была представить ребенка обратно въ Домъ. 

Съ здашеарь воспитанника сопряжено было 
право личной свободы. Поэтому въ тех;ъ слу
чаяхъ, когда ребенокъ, принятый въ Домъ 
былъ крепостиаго состояшя, его не тодько пь 
отдавали матери,но даже вносили за него выкупу 
помещику. Такъ въ 1766-мъ году заплачена 
25 руб. выкупа подпоручику Михаиле Волкову 
за питомца вому, рождеинаго бежавшею охъ 
Волкова крепостною женщиной ( * )  . 

Бывали однако случаи, что помещики не 
соглашались отказаться отъ своихъ правъ. Товда 
ребенокъ возвращался—и отъ помещика требо
вадось., возяаграждеше. Такъ въ 1765-мъ году 

*) Журн. Оп. Совета, 19 октября 1786 года. 

взялъ изъ Дома питомца, рождеинаго въ крепост
номъ С0СЮЯН1И, прапорщикъ Чебатаевъ, внеся 
за него 2 руб. 

Въ 1796-мъ году поступило прошен!е отъ 
итальянца Баст^о, о возращенш ему сына, кото
рый охданъ быдъвъ Воспитательный Домъ.Бастш 
вносилъ за садна 500 рублей. ОпекупскШ Со
ветъ пред-ставилъ объ этомъ обстоятельстве 
Главному Попечителю Бецкому, который отве
чалъ:,, Какъ с!е дело съуставомъ Воспитатель
наго Дома никакого примера не имеетъ и 
дабы впредь образцомъ служить не могло, то 
словесно Ея Императорскому Величеству все
подданнейше мною донесено было, на что Высо
чайше повелено учинить, какъ лучше польза 
быть можетъ. Вследств1е чего , согласуясь 
принять деньги, сына ему, Баст1ю, отдать; но 
съ такою обязательною подпискою, чтобъ оный 
Бастю воспитывалъ его, какъ онъ уже въ веру 
греческаго исповедашя крещенъ, пристойнымъ 
сей вере образомъ, ш въ настоящая лета об
учалъ порядочно, въ чемъ отъ Дома свидетель
ство чинить должно; въ противномъ же случае 
онъ,. Бастш, прииуждепъ будетъ того своего 
сына лишиться. Сверхъ же сего, ежели тотъ 
сынъ когда заболитъ, то ему Баспю, немедленно 
объявлять Совету, почему и пользованъ быть 
можетъ, да и прочее сему предписашю подоб
ное, что къ лучшему обязательству Советъ 
найти изволитъ включить. (":^).и 

Общш вопрос о возвращен™ родственникамъ 

( * ) Письмо Бецкаго, отъ 17 Февраля 1769 года. 
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законнорожденныхъ д*тей возбужденъ только 
въ 1798-мъ году почетнымъ чденомъ Москов
скаго Опекунскаго Совета Протасовымъ. 

На поданное Главному Попечителю по этому 
д*лу 27-го января объяснение, Протасовъ по
лучилъ такой отв*тъ:„ Приводимыхъ сиротъ для 
пом*щешя ихъ на содержание въ Домъ не ипако 
принимать должно, какъ по точному удостов*
ренш, что он'Ь подлинно совершенный сироты, 
неим*юпця никакого пропиташя, пи родителей, 
ни родственииковъ, и таковымъ по законамъ 
Дома въ принятш ихъ отказывать не можно, 
Ея Императорскому Величеству таковые прь 
емы не иначе угодны, разв* по совершенному 
изсл*довашю крайняго сиротства. Относительно 
же отдачи таковыхъ^ которыя не суть незаконно
рожденныя, и отданы только за б*дностпо ихъ 
родителями, отдать ихъ можно, однако съ край
ней осторожное™., ибо тутъ можетъ быть зло
употреблеше, чтобы таковая отдача была съ 
надлежащими поруками ( * ) .  " 

Годъ спустя Протасовъ объявилъ Опекун
скому Совету о получениомъимъ, чрезъ возвра
тившагося изъ Петербурга главнаго надзира
теля Тутодмина повел*иш Императрицы отдавать 
питомцевъ ближайшимъ ихъ родственникамъ: 
отцамъ, матерямъ, д*дамъ и бабкамъ ( * * )  . 

Въ томъ же году возвращаемымъ на попе
чете родныхъ питомцамъ установлено выдавать, 
вместо в*чноувольнительныхъ, особыя свиде
тельства, въ которыхъ прописывалось, что воз
вращаемые питомцы не пользуются отъ Дома 
никакими преимуществами ( *** ). 

Такимъ образомъ, для возвращешя питомца 
напопечеше родственниковъ, постановлена была 
первымъ услов^емъ близость родства. 

На этомъ основами, 19-го сентября 1799-го 
года, Императрица Мар1Я веодоровна не раз
ргЬшила отдать одного питомца на попечеше его 

( * ) Жури. Оп. Сов., 15-го Февраля 1798 го года. 

(**) Жури. Оп. Сов-, 1-го марта 1799-го года. 

(***) Высочайшее иоъехЪте почет, оп, Масдову, 18 августа 1799 

года, и Высочайше утвержд. докдадъ С. Петерб. Оп. Совета, 

записанный въ жура Москов. Оп. Сов., 22-го августа 1799-го 

года. 

двоюродной тетки, „которая, какъ недовольно 
близкая родственница, не можетъ по правиламъ 
требовать его обратно ("*) .  и 

Въ 1801-мъ году поступило прошеше отъ 
мфщанина Александра Михайлова и жены его, 
объ отдач* на ихъ попечеше родной племян
ницы, которая воспитывалась въ деревни и за
писана была по книгамъ подъ № 1458—1801-го 
года. На доклад* объ этомъ , 15-го ноября 
1801-го года, Императрица написала:,, Какъ 
дядя и тётка известны, то ея отецъ, или мать 
также должны быть известны; стараться узнать 
отъ нихъ, согласны ли они на отдачу д*вушки 
просителямъ—тогда и Я позволяю ( * * ) .  " 

Съ того времени принято за правило, при 
возвращении родственникамъ питомца, требовать 
на то согласия его матери, если она известна. 

Въ 1812-мъ году, 10-го шня, при отдач* 
воспитанника Павла, №512—1812 года,на попе
чеше надворнаго советника Муслякина, Импе
ратрица приказала: предварительно доклада объ 
отдач* питомцевъ родственникамъ, а не роди
телямъ, брать съ просителей подписки въ томъ, 
что они возвратятъ взятаго питомца, въ случа* 
явки его родителей ("::"::"::*). 

Основное правило возвращешя питомцевъ 
лишь самымъ близкимъ роднымъ, каковы: отецъ, 
мать , д*дъ и бабка — не было исполняемо 
безусловно. 

Такъ ОпекунскШ Сов*тъ иецрашивалъ раз
р*шеше на отдачу шестнадцатил*тней воспитан
ницы, турчанки Надежды Васильевой, № 1230— 
1795 г., на попечеше и содержаше генералъ
маюрши Моложаниновой. 24-го марта 1803 го 
года почетный опекунъ Петрово - Соловово 
представилъ Сов*ту письмо падворнаго сов*т
иика Вилламова, въ которомъ было изъяснено, 
что Государыня желаетъ, чтобы Моложанинова 
объявила Сов*ту, на какихъ именно основаЫяхъ 
желаетъ она взять къ себ* означенную воспи
танницу, и чтобы сама воспитанница подписала 
на томъ объявлеши о согласш своемъ посту
пить къ Моложаниновой 

( *) Журв, Оп. Сов., 10-го октября 1799-го года. 
( '*) Журн. Оп. Сов., 5-го декабря 1801-го года. 
(*") Журп. Оп. Сов., 17-го 1Ю1Ш 1812 года. 
("** ) Журн Он Сов., 13-го апреля 1803 года. 
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Въ поданномъ объявлении Моложанинова изъ
яснила, что она беретъ воспитанницу Надежду 
Васильеву на свое попечение и содержаше, 
определяетъ ей въ награждеше 2000 рублей, 
будетъ стараться объ устройстве ея судьбы вы
дачею за мужъ, а до того времени займется 
обучешемъ ея иностраннымъ языкамъ. Воспи
танница Надежда Васильева подписала свое со
глас1е на этомъ объявлении. 25 апреля 1803 
года Государыня разрешила отдать питомку 
Моложаниновой ( * )  . 

13 сентября 1808-го года, СовКзтъ испраши
валъ разрешение на отдачу семнадцатилетней 
воспитанницы, №688—1796 года, двоюродному 
ея деду, синодальному певчему Ивану Петрову, 
который хотелъ выдать ее, съ соглас1Я ея, за 
мужъ за регистратора Московской Консисторш 
Савву Смирнова и давалъ ей на приданое 3500 
рублей. Поданная имъ просьба подписана была 
и Сдаирновьшъ , который изъявлялъ желаше 
жениться на воспитанниц*. 20-го сентября 1806 
года, на доклад* Совета Государыня написала: 
,,апробовано, если воспитанница сама на с1е 
согласна, а йе следуетъ ее выпустить изъ Дома 
прежде получения брачнаго благословешя."— 
Воспитанницу обвенчали со Смирновымъ въ 
домовой церкви Воспитательнаго Дома и за 
т'Ьмъ отпустили къ деду (**). 

19-го 1юня 1813 года последовало Высочай
шее соизволешв на докладъ Опекунскаго Со
вета объ отдач* воспитанника, № 2576—1812 
года, на попечете его крестиаго отца. 

21-го ноня 1815-го года Высочайше разре
шено отдать воспитанницу Екатерину, Ж 2775— 
1811 года, на попечете дяде, иностранцу Лу
довику Шаваиу, съ подпискою воспитывать ее 
въ Православия и возвратить родителямъ, если 
отыщутся (•**""'). 

Коллежская советница Мельгуиова просила 
отдать на ея попечете крестнаго сына ея, 
воспитанника Д° 2207—1803 года; а жена кан
целяриста Голубинская— роднаго племянника | 

[ * ) Жури. Оп, Сон., 4-го мая 18(Н-го года.


(**) Жури. Опекун. Сов., 27 сентября 1806-го год*.


('**) Журн. 0«. Сов., 1-го тля 1815-го года.


№1778—1810 года. Императрица поручила по
четному опекуну Баранову узнать отъ . Мель
гуповой; „какую она предполагаем ему (кре
стнику) участь и какое дастъ въ томъ удосто
вередпе." Мельгунова объявила, что распола
гаете обучать его разиымъ языкамъ, а потомъ 
зачислить въ службу, вносигь въ пользу его 
500 рублей, а что со времепемъ дастъ ему и 
больше. Бараиовъ иаписалъ объ этомъ Вил
ламову—и 8-го мая 1818-го года Императрица 
докладъ Совета по этому делу утвердила (*), 

Въ поне 1821-го года, по повелешю Импе
ратрицы , статскШ советиикъ Новосильцевъ 
приелажъ на раземотреше Совета прошеше 
коллежской советницы Адамсъ, объ отдаче на 
ея попечете шестилетней воспитанницы Ека
терины, №2086—1815 года. Г~жа Адамсъ взяла 
ее у кормилицы АгаФьи Петровой, крестьянки, 
прииадлежавшаго г-же Адамсъ въ Верейскомъ 
уезде сельца Землииа, ещевъ декабре 1816-го 
года, когда воспитаннице было 13 месяцевъ 
и съ т*хъ поръ ее воспитывала, какъ родную 
дочь. У г-жи Адамсъ детей своихъ не было и 
она обещалась въ просьбе своей дать питомке 
Екатерине благородное воспитате и сделать 
ее наследницей всего своего имегпя. Опе
куискш Советъ, принявъ во внимаше, что де
вочка жила у г-жи Адамсъ уже слишкомъ шесть 
летъ, и между ними образовалась взаимная 
привязанность, что возвращете ея въ кресть
янское семейство можетъ сопровождаться вред
ными последств1ям для иея, представилъ этотъ 
случай Императрице, полагая оставить девочку 
у г-жи Адамсъ, а плату за нее до 15-л*т
няго возраста вносить въ ея пользу, для при
ращетя процентами, въ Сохранную Казну. 23-го 
августа 1821-го года Императрица написала на 
докладе Совета: „справедливо и апробовано, 
но дать приметить, что Экспедиция должна бы 
иметь сведешя о перемещенш воспитанницы 
отъ кормилицы къ г-же Адамсъ и довести до 
сведешя Совета, ибо кормилица по с1е время 
получала плату, хотя ие имела уже давно ре
бенка у себя ( * * ) . " 

Жури. Он. Сов., 13-го мая 1818-го года.


Жури. Он. Сов., 1-го сентября 1821 года.
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Въ 1826-мъ году обратилась съ просьбою 
статская советница Елагина о возвращении на 
ея попечете воспитанницы Матрены ведоровой, 
№1207 — 1823 года, которая была къ ней под
кинута и отдана ею въ Воспитательный Домъ, 
гд* принята пенсшнеркою въ приготовительный 
классъ; но черезъ два года изъ классическшсъ 
выключена въ ремесленпыя. Елагина просила 
при этомъ., внесенные ею въ Домъ, при отдача 
Матрены ведоровой, 100 рублей обратить въ 
пользу этой девочки. 

На доклад* Опекунскаго Совета 10-го мая 
1826-го года, Императрица написала: „прежде 
отдачи ей воспитанницы бедоровой сл*дуетъ 
узнать отъ нея, какимъ образомъ обезпечитъ 
судьбу ея, а внесенные 100 рублей по закону 
принадлежатъ Дому ('*)." 

Елагина изъявила соглаше внести въ Со
хранную Казну, для обезпечен!Я участи воспи
танницы Матрены ведоровой, 500 рублей, съ 
т*мъ, чтобы сумма эта до совершеииол*т1я де
вочки обращалась изъ пропентовъ, а въ случай 
смерти ея, возвращена была Елагиной, 

9-го 1юня 1826-го года докладъ Совета утвер
жденъ (**) . 

11-го апреля 1827-го года,Высочайше утвер
жденъ докладъ Опекунскаго Совета о предо
ставлеши статскому советнику Лужину воспиты
вать до 17-ти д*тъ, находившаяся, съ 31 ян
варя 1824-го года, въ им*нш его, Дмитровскаго 
у*зда, въ деревн* Григорьевой, у крестьянки 
Авдотьи Кузьминой, воспитанника Сергея 0е
дорова, № 124-1824 года. Въ пользу ведорова 
Лужинъ внесъ въ Сохранную Казну 2500 рублей, 
съ т*мъ, чтобы въ случай смерти воспитанника, 
капиталъ этотъ возвращеиъ былъ вкладчику, а 
проценты оставлены въ пользу Воспитательнаго 
Дома,—и об*щалъ отделить ему часть своего 
имущества. Следующую кормилиц* плату опре
делено вносить въ Сохранную Казну,въ пользу 
воспитанника, котораго, по достиженш 17-л*т
ияго возраста, когда плата за воспиташе его 
прекратится, оставить совс*мъ на попечеши 

( * ) Жури. Оп. Сов, 10 мая 1826 гаода.

( ** ) Журн. Ои. Сов. 14-го !юия 1825 года,


Лужина, который обязался, въ случай отыскания 
у Сергея ведорова родныхъ, желавшихъ бы 
взять его къ себ*, поступить, какъ р*шитъ 
Сов*тъ (*). 

Въ 1828-мъ году поручикъ Болтинъ также 
обращался съ просьбою объ отдач* на его по
печеше воспитанника Александра Николаева, 
№ 4911—1827 года, изъясняя въ просьб* сво
ей, что онъ желаетъ доставить этому воспитан
нику образоваше, и сделать его полезиымъ чле
номъ государства, въ память признательности 
къ родителямъ этого питомца. Въ пользу его 
Болтинъ изъявлялъ готовность внести 500 руб., 
а впосл1здствш отделить ему часть своего иму
щества. 

Опекунский Совйтъ нашелъ, что такою сум
мою участь воспитанника Николаева не довольно 
обезпечивается, и въ просьб* Болтину отка
залъ. 26-го Февраля 1828-го года определение 
Совета утверждено (**). 

Въ слйдующемъ году Болтинъ вновь просилъ 
Сов*тъ отдать ему воспитанника Александра 
Николаева, на т*хъ же самыхъ основаьпяхъ, 
на какихъ отданъ былъ воспитанникъ Сергей 
ведоровъ статскому советнику Лужину. Въ 
обезпечеше участи питомца, онъ вносилъ 2500 
рублей. На это Опекунскш Сов*тъ согла
сился (***). 

31-го октября 1833-го года, Императрица 
Александравеодоровна утвердила докладъ Опе
кунскаго Совета объ отдач*, оставшихся по
ел* одного служившаго въ Сохранной Казн* 
бухгалтера, круглыхъ сиротъ Михаила и На
стасьи, пом*щенныхъ по Высочайшему повел*
нпо въ классы Воспитательнаго Дома,—на по
печеше жены поручика, Кондратьевой, которая 
желая исполнить волю покойиаго своего мужа, 
бывшаго въ родств* съ матерью сиротъ, вне
сла въ Сохранную Казну на имя д*вочки 10000 
руб., а мальчика—5000 рублей. При этомъ 
разр*шеио сиротамъ по прежнему обучаться 
въ классахъ Дома. 

[") Жури. Оп. Сов., 18-го апреля 1827-го года.


(**) Жури. Оп. Сов., 5-го марта 1828 года.


["*) Нчурм. Оп. Соо« 21-го января 1829 года.
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Изъ приведеиныхъ случаевъ сл*дуетъ, что 
при отдач* питомцевъ на попечеше родствен
никовъ обращаемо было внимаше не столько 
на близость родства, сколько на обезпечеше 
участи отдаваемыхъ питомцевъ. 

Установленное въ 1799-мъ году правило, 
объ отдач* питомцевъ на попечеше одпихъ 
ближайшихъ родствеиниковъ, отменено однако 
не было. Въ 1803-мъ году Вилламовъ сообщилъ 
почетному опекуну граФу Толстому Высочай
шее повелите о томъ, чтобы „въ в*домостяхъ 
въ стать* о выбылыхъ—вместо отданныхъ по 
Высочайшему повел*шю просителям^ писать 
родственникамъ , поелику , выключая случай 
усыновлешя, никому именно кром* родствен
никовъ д*ти не возвращаются^"")." 

14-го сентября 1800-го года Высочайше по
вел*но объ отдач* питомцевъ родственникамъ 
представлять не прежде, какъ по собратий до
стов*рныхъ свид*тельствъ(**). Въ сл*дующемъ 
году, одинъ частный случай посдужилъ поводомъ 
къ подтвержденш этого правила. Воспитанница 
С.Петербургскаго Воспитатедьнаго Дома, об
учавшаяся повивальному искуству, отдана была 
на попечеше отставнаго ОФИцера, который, при 
неоднократныхъ посЪщешяхъ ее , называлъ 
себя ея отцемъ. Но впосл*дствш отъ взятой 
имъ на попечеше воспитанницы этотъ ОФИцеръ 
отрекся и своею дочерью не призналъ. 

По поводу этого случая, 17-го декабря 1801-го 
года, посл*довало Высочайшее повел*ше Импе
ратрицы: „не прежде представлять о возвращеши 
воспитанниковъ и воспитанницъ ихъ отцамъ, 
матерямъ и родственникамъ, какъ по Формаль
нымъ о томъ прошешямъ ихъ и по предъявлеиш 
в*ри*йшихъ и точн*йшихъ о родств* ихъ доказа
тельству съ изустиымъ о семъ объявлешемъ въ 
присутствш Сов*та, а равном*рно и по письмеи
номъ согласш самихъ взрослыхъ воспитанни
ковъ ( * * * ) .  а 

Въ апр*л* 1810-го года, д*йствительиый стат
скШ сов*тникъ Вилламовъ сообщилъ Москов

(*) Жура. Оп. Сов., 5 яцв&ря 1804-во;года. 
("I Журн. Оп. Сов., 5 гояиваря 1803 года. 
(***) Жури. Од. Сов., 2-го января 1802 года. 

скому Опекунскому Сов*ту повел*гпе Импе
ратрицы о требовании, при возвращен1и питом
цевъ на попечеше родителей и родствепниковъ, 
коммисарскихъ билетовъ , или коатрмарокъ, 
которыя выдаются, при пр1ем* въ Домъ младеи
цевъ, припосящимъ ихъ лицамъ, по прим*ру 
С.Петербургскаго Воспитательпаго Дома (*). 

17-го декабря 1801-года, Высочайше пове
л*по о возвращеши взрослыхъ воспитанниковъ 
родителямъ и родственникамъ представлять не 
прежде, какъ по отобраши отъ питомцевъ на 
то письмениаго соглас1я. 

Основываясь на Высочайшемъ повел*Н1И , 
ОпекупскШ Сов*тъ взялъ подобную подписку 
отъ находившейся, въ числ* пенсюнерокъ Ея 
Императорскаго Величества, въ Воспитатель
номъ Дом* дочери прапорщика Ольги Андреевой 
Боголюбовой, при отдач* ея на попечеше двою
родному дяд*, титулярному сов*тиику Толченову. 
На донесенш по этому предмету почетнаго опе
куна Лунина, 16-го апр*ля 1810-го года, Им
ператрица написала: „По сему донесенш Я 
апробовала докладъ, но впредь подписку 15
л*тней д*вушки требовать не надобно, ибо она 
не им*етъ закоиныхъ л*тъ, которыя полагаются 
въ 18 л*тъ(**)." 

Въ ноябр* 1821-го года, Сов*тъ испраши
валъ разр*шешя на отдачу воспитанниковъ: 
Семена № 2058—1812 отцу его, капитану, 
Аполлона № 120—1804 г.—родному дяд*, по
ручику, и Варвары № 2213—1806 года,—родной 
тетк*, московской м*щаик*. 13-го ноября, на 
доклад* Сов*та Государыня наложила резолющю: 
„О первомъ и посл*дией апробовано, а какъ 
другой воспитанникъ им*етъ уже 17 л*тъ , 
то нужно напередъ удостов*риться, согласенъ 
ли онъ самъ поступить къ называющемуся дядею 
его, и о томъ Ми* доложить ( * * * ) . " 

20-го ноября тогоже года, на доклад* Сове
та, объ отдач* двухъ питомцевъ и двухъ пи
томокъ къ родственникамъ, посл*довала такая 
резолющя: „апробовано , но съ т*мъ, что если 

С) Жури. Он. Совета, 23-го апр1^^я 1810-го года.

Г*) Жури. Оп. Сов-Ьта^ 25 го апреля 1810-го года

('") |Кура. Ои. Сов. 24-го иоября 1821 года.
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последняя, имеющая уже 16 л*тъ ОТЪ роду, сама 
согласится быть у тетки ( * ) .  а 

Такимъ образомъ, возрастъ, въ которомъ 
нужно им*ть согласие взрослаго питомца на 
отдачу его родственникам^ въ точности не опре
д&ленъ. 

При возвращении питомцевъ на попечете 
родныхъ неоднократно было предписываемо удо
стоверяться въ томъ, что отдаваемые питомцы 
будутъ воспитываемы въ правилахъ Православ1я 
и доброй нравственности. 

Такъ въ 1808-мъ году, на доклад* Совета, 
по просьб* одного иностранца, о возвращенш 
ему сына, который находился въ числ* питом
цевъ Воспитательнаго Дома и значился подъ 
№ 2350—1807-го года,—24-го января Импера
трица написала:„Позволяю,если отецъ обяжется 
письменно сына своего воспитывать въ нашемъ 
закон* (**) . " 

Въ 1822-мъ году, Опекунскш Сов*тъ испра
шивалъ разр*шеше на отдачу 16-л*тней вос
питанницы, № 3039—1816-го года, двоюродно
му дяд*, титулярному советнику, а другой 14-л*т
ней воспитанницы, Ж 632—1807-го года,— 
родному брату е я  , губернскому секретарю. 
На доклад* Сов*та, 30 января 1822 года, по
сд*довала такая резолющя: „Позволяю, если 
оба просителя женаты; въ противномъ случа* 
с1е невозможно ( * * * ) . " 

Подобная же резолющя состоялась 12-го 
января 1823-го года, на доклад* Сов*та, объ 
отдач* одиннадцатил*тней воспитанницы Натальи, 
№ 1006—1813 года, родному дяд* ея, титуляр
ному советнику: „Если онъ женатъ, то позво
ляю, и о томъ Ми* донести ( * * * * ) .  а 

Въ 1822-мъ году поступило прошеше отъ 
вдовы, солдатки Дарьи Ивановой, объ отдач* 
на ея попечете двоюродной племянницы ея, пят
надцатилФтней воспитанницы, №1845—1809-го 
года, находившейся на воспитании въ деревн*. 
Опекунскш Сов*тъ вошелъ объ этомъ со все

[*) Жури. Оп. Сов., 1-го декабря 1821 года.


(**) Ж)ри. Оп. Сов., 3-го Февраля Ш)8-го года.


С"") Журн. Оп. Сов., 6 Февраля 1822 года.


I*"*) Журн. Оп. Сов., 18-го января 1823 года.


подданн*йшимъ докладомъ. При выслушаши это
го доклада, Императрица зам*тилач что „по 
изв*стпой весьма сомнительной нравственности 
солдатокъ, опасно отдавать къ таковой взро
слую 15-л*тшою воспитанницу, особливо ко
гда не весьма близкая родня, и для ббльшаго 
удостов*ре1пя, хотя и сказано въ доклад* Со
в*та, что означенная солдатка Иванова содер
жать и воспитывать оную воспитанницу въ со
СТОЯН1И и представила свид*тельство за подписа
шемъ четырехъ оберъ-ОФИцеровъ, нужно од
нако знать напередъ, отъ какого промысла оная 
солдатка им*етъ свое пропиташе и сколько 
примерно въ годъ, или въ м*сяцъ вырабаты
ваетъ , или получаетъ дохода , какъ то въ 
С.Петербург* въ подобпыхъ случаяхъ показы
вается, а при томъ также какого помянутая 
солдатка поведен!Я," 

МосковскШ оберъ-полицшмейстеръ Шульгинъ 
ув*домилъ почетнаго опекуна Саблина, что 
солдатка Иванова занимается рукод*льемъ, вы
рабатываетъ въ м*сяцъ по 20-ти рублей, пове
дешя хорошаго. Съ своей стороны Экспедищя 
о воспитанникахъ обоего пола собрала св*д*
Н1Я, что Иванова живетъ на наемной квартир*, 
состояшя никакого не им*етъ и пр1искиваетъ 
м*ста въ работницы; воспитанницу же, рожден
ную родною ея сестрою, проситъ къ себ*, 
им*я иам*реше отдать ее въ ученье мастер
ству. Сов*тъ заключилъ изъ этого, что если 
воспитанница отдана будетъ тетк*, то участь 
ея не улучшится. Императрица согласилась 
съ мн*н1емъ Сов*та, и 5-го августа 1822 года 
на доклад* его написала: „справедливо , а для 
улучшешя состояшя сей воспитанницы взять ее 
въ Домъ, въ число нянекъ, и, смотря по спо
собностямъ, обучить рукод*льн> (*)•" 

Подобный случай встр*тился и въ 1827 году. 
Утвердивъ докладъ Опекунскаго Сов*та объ 
отдач* воспитанницы, № 1298—1815 года, на 
попечение тетки ея, солдатки, Императрица при
казала тайному сов*тнику Вилламову сообщить 
почетному опекуну Сабдину, для ближайшаго 
разсмотр*шя, такое прим*чаше: „какъ солдатки 
большею частно поведешя неодобрительнаго , 

(") Журн. Оп. Сов., 14 августа 1Н22 год». 
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а часто даже весьма распутиаго, то не подвер
гается ли опасности разврата нравственность 
воспитаяницъ, имъ по просьбамъ ихъ возвра
щаемыхъ, особливо когда, какъ въ настоящемъ 
случай, отдаются не родной матери, и не луч
ше-ли избегать подобиыхъ возвращенШ воспи
танницъ., или катя на сш случаи принимать 
предосторожности, или установить правила." 

Саблинъ отв*чалъ на это зам*чаше, что въ 
случаяхъ, когда просимыя д*ти старше 12 л*тъ, 
Опекунскш Сов*тъ не прежде подноситъ до
клады свои, какъ по собранш, чрезъ оберъ
полищймейстера и особыхъ чиновниковъ Вос
питательнаго Дома, справокъ о состояши и по
ведеиш просителей. Если по собраинымъ св*
д*шямъ окажется, что проситель поведешя не
одобрительнаго, или состояния б*днаго, то въ 
просьба его отказывается. Совс*мъ же пре
кратить отдачу питомцевъ на попечете роди
телей, или родствеиниковъ иедостаточнаго со
стояшя значило бы лишить родителей права на 
пхъ д*тей. Впрочемъ чрезъ отдачу питомцевъ 
на попечеше родныхъ надзоръ за ними не пре
кращается, такъ какъ въ выдаваемыхъ питом
цамъ свидЪтельствахъ говорится, что они всту
паютъ „ въ права ево ихъ родственниковъ, и 
следовательно подлежать попечешю того об
щества, къ которому принадлежать ихъ родные. 
Если Государыни будетъ угодно, то справки о 
поведеши и состояши просителей можно делать 
и въ т*хъ случаяхъ, когда просимые питомцы 
моложе 12-ти л*тъ. 

Отъ 5-го 1юня 1827 года, Вилламовъ ув*до
милъ Саблииа, что Императрица признала со
вершенно справеддивымъ его миФше и приказала, 
при собираши справокъ, не ограничиваться воз
растомъ отдаваемыхъ д*тей. 

Съ этого времени Опекупскш Срвйтъ началъ 
делать представле1пя объ отдача питомцевъ Вос
питатедьнаго Дома на содержан!е и попечение 
родственниковъ лишь по предварительномъ со
братий свВДнШ о состояши и поведеши про
сителей, и нередко отказывалъ имъ въ прось
бахъ. 

Такъ, въ 1827-мъ году, Сов^тъ отказалъ 
московской мФщанк* Петровой въ просьб* объ 
отдач* на ея содержание и попечеше роднаго 

ея племянника, №3985—1824 года, и не пред
ставлялъ по этой просьб* доклада, такъ какъ 
просительница, по собраннымъ о ней св*д*ш
ямъ, оказалась состояшя бФднаго. 

Были случаи, что Опекунск1Й Сов*тъ, по
лучивъ св*д*гпе о неблагонадежности пом*щешя 
воспиташшковъ, отдаииыхъ на попечеюе и со
держап1е родныхъ, возвращалъ этихъ воспитай
никовъ въ Домъ. 

Такъ въ 1835-мъ году,узнавши, что родствен
ники питомки, № 1702—1825 года, взявпие ее 
на свое попечете, принадлежатъ къ расколу, 
Сов*тъ взялъ у нихъ эту питомку и вел*лъ 
воспитывать ее въ Дом* нарави* съ подкиды
шами, находимыми на раскольничьихъ кладби
щахъ (*::')

Въ 1822-мъ году, Опекунск1Й Сов*тъ испра
шивалъ разр*шен1я на передачу воспиташшковъ 
Дмитр1я, №2513—1821-го года, родному дяд*, 
губернскому секретарю, и Виктора Николаева, 
№3417—1822-года,—родной тетк*,иностранк*. 
24-го октября 1822 года, на доклад* Сов*та 
Императрица написала: „Ларюнову позволяю 

возвратить племянника; а какъ "иностранка, 
то надлежитъ напередъ удостовериться, состо
итъ ли она въ подданств* и обязуется ли она 
содержать племянника въ Грекороссшской в*р*, 
и потомъ Мн* доложить ("""*)о

с; 

Подобный случай встр*тился въ 1827-мъ 
году. Испрашивая разр*шеше на возвращенье 
питомцевъ роднымъ ихъ, Опекунски Сов*тъ 
представилъ Императриц*, что, по мн*шю его, 
сл*дуетъ отказать въ просьб* московскому ц*
ховому Ш. о возвращеши ему сыиа,пятнадцати
л*тняго воспитанника, № 3024—1824 года, по
тому что Ш. не русскш, а датскш подданный. 26-го 
октября 1827года, Императрица дала резолющю, 
„чтобы отдать сына ему,долженъ обязать себя не 

ВЬГбЗЖаТЬ ИЗЪ Р0СС1И 

Сынъ возвращенъ былъ Ш. не прежде,какъ по 
взят1И съ него такой подписки, которая и пре
провождена была въ Московское Губернское 

' ) Жури. Оп. Сов., 16-го сентября 1Р35 года.


| ** ) Журо. Он. Сов., 2-го ноября 1822 года.


***) Журп. Оп. Сов., 3-го иоября 1827 года.




47


Правлеше , для распоряжения о запрещенш 
выезда Ш. за границу (*), 

Такимъ образомъ, для передачи питомцевъ 
на попечеше родныхъ, требовались следующая 
услов1я: 

Во 1-хъ. Близость родства просителя съ 
питомцемъ, въ доказательство чего предста
вляется контрмарка, выдаваемая изъ Крестоваго 
Отдйлешя еще при приеме ребенка, и удосто
вереше трехъ благородных^, свидетелей. 

Во 2-хъ. Непринадлежность къ расколу. 

Въ 3-хъ. Если проситель вФроисповйдатя 
неправославна™, то письменное обязательство 
воспитывать питомца въ Православш. 

Въ 4-хъ. УдостовФреше въ доброй нравствен
ности и достаточной состоянии просителя

Въ 5-хъ. Если питомецъ на возраст*, то 
согласие его на поступлеше къ роднымъ. 

Въ 6-хъ. При отдачи питомокъ, обращать 
внимаше на семейное положение просителей. 

Въ 7-хъ. При передачи питомца родственни
камъ—письмениое'отъ нихъ обязательство воз
вратить его, въ случае, если явятся родители 
и пожелаютъ взять питомца на свое попечеше. 

Наконецъ—въ 8-хъ. Принадлежность проси
теля къ числу русскихъ подданныхъ, или же, 
въ случай подданства иностранному государству, 
обязательство не выезжать изъ Россш —пра
вило, отъ котораго въ позднейшее время было 
впрочемъ отступление. 

Въ прошломъ 1862-мъ году, ФранцузскШ се
наторъ баронъ Г. обратился къ русскому 
послу въ Париж* съ письмомъ, объ оказаюи 
содейств!я находившемуся у барона Г. въ 
услужеши, Французскому подданному Ш., къ 
отысканш и получешю изъ Московскаго Вос
питательиаго Дома, отданнаго имъ въ Домъ 17 
декабря 1857 года, сына Ш., Карла Михайлова. 
При письме онъ приложилъ просьбу' Ш. и 
контрмарку Крестоваго Отделешя , въ прпня
тш,17-го декабря 1857 года, въ Домъ младенца, 
Карпа Михайлова № 12.177-й. 

Оказалось изъ киигъ, что 17-го декабря 

Жури. Он. Сов., 24-го ноября 1827 года. 

1857 года действительно поступила изъ Секрет
но-Родильнаго Госпиталя въ Грудиыя Отделе
шя, рожденный неизвестною женщиною, младе
нецъ, но не Карлъ, а Карпъ Михайлову 
окрещепъ въ Православную веру, записанъ 
подъ № 12.177—1857 года, и отправленъ на 
воспиташе въ Верейский уездъ, къ кормилице 
деревни Трухаиихи, Варваре Ивановой. 

Начальство Воспитательиаго Дома, отъ ко
тораго Опекунскш Советъ требовалъ свЗД&шя 
объ этомъ младенце, въ отзывф своемъ изъ
яснило, что, по его миешю, Ш. не предста
вилъ доказательствъ о родствениыхъ отноше
Н1яхъ своихъ къ питомцу Карпу Михайлову, 
такъ какъ приложенная къ письму его контр
марка есть только квитанц1я Воспитательнаго 
Домд въ принятш младенца, выдаваемая всякому 
прииосителю. Еслибы даже Ш, представилъ и 
доказательства, и подписку въ томъ, что будетъ 
воспитывать ребенка въ Православш, то и 
тогда, по жительству Ш. за границей, наблю
дете за исполнешемъ этой подписки едва ли 
было, бы возможно. Наконецъ—просьба Ш. воз
буждала вопросъ: должны ли быть удовлетворяе
мы просьбы иностранцевъ, присылаемыя изъ 
за-границы, о возвращеши на ихъ поцечеше 
питомцевъ, которые до того времени призрены 
были Воспитательиымъ Домомъ, воспитывались 
несколько летъ въ одномъ и томъ же семей
стве, пользуясь въ немъ попечительнымъ ухо
домъ, и сами не изъявятъ желашя поступить 
къ родственникамъ, до того времени имъ не
известнымъ. 

Отъ 21-го 1юня 1862 года, 1У-е Отделеше 
Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш уведомило Опекунски Советъ, что 
просьба Ш. и ходатайство сенатора барона Г. 
представлены были на Монаршее Его Величе
ства воззреше -,,н Государь Императоръ удо
стоилъ принять во впимаше, съ одной стороны, 
что предъявлеше требуемыхъ при отдаче пи
томцевъ удостоверена трехъ лицъ въ действи
тельности родства и засвидетельствоваше По
лицейского Начальства въ благонадежности про
сителя, сопряжено для иностранца съ непре
одолимыми затруднениями, съ другой—что всякш 
надзоръ за исполнешемъ данной подписки вое
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питывать ребенка въ Православш становится 
невозможным^ коль скоро иностранецъ прожи
ваетъ вне Россш—Всемилостивейше соизволилъ 
на возвращеше Ш. озиачеинаго его сына, безъ 
соблюдения съ его стороны требуемыхъ уста
вомъ Воспитательпаго Дома Формальностей (*) . " 

Кормилица питомца получила отъ Ш. до
статочное денежное возиаграждеше. 

Въ 1819-мъ году представился случай, въ 
которомъ препятств1емъ къ возвращешю воспи
танницы матери было сослов1е, къ которому 
мать принадлежала. 

Поступила просьба отъ дворовой граФа Сал
тыкова Настасьи Аеаиасьевой, о возвращенш 
ей трехмесячной дочери, которая унесена была 
у иея 25-го августа изъ села Средникова, 
московскаго уезда, дворового девкою г.Алексе
ева, сельца Коростова, Ивановою и отдана ею 
въ Воспитательный Домъ. 

По книгамъ значилось, что принесенъ былъ 
27-го августа въ Домъ младенецъ Авдотья Сер
геева и записанъ подъ №2895* а по сведеш
ямъ, собранньшъ въ сельце Средников* объ
езжимъ надзирателемъ, можно было заключить, 
что младенецъ этотъ точно прииадлежитъ Аеа
насьевой. 

Опекунскш Советъ представилъ объ этомъ 
Императрице, а ребенокъ отданъ былъ, между 
темъ, на временное вскормлеше Аеанасьевой. 

На докладъ Совета, 19-го октября 1819 го 
года, Императрица написала: „какъ нельзя по
лагать никакого решетя, пока не определена 
судебнымъ приговоромъ подлинность похищешя 
младенца, то отослать все дело куда следуетъ, 
для приговора судебнымъ местомъ, до котораго 
оное относится, и Мне о последствш донести; 
между темъ ребенокъ останется на вскормле
Н1И матери впредь до решешя судьбы его (**) . " 

Въ 1820-мъ году Советъ вновь входилъ съ 
докладомъ объ окончательной отдаче питомки 
Авдотьи матери. 

(*) Журн. Оп. Сов., 25-го 1кшя 1862 года.


(*•) Жури. Оп. Сов., 20-го октября 1819 года.


8-го шля почетный опекуиъ Львовъ словесно 
объявилъ Совету, что имъ полученъ отъ Госу
дарыни рескриптъ, отъ 27-го шня, въ кото
ромъ изъяснено , что дело это недостаточно 
приведено еще въ ясность, чтобы решиться 
отдать младенца въ крепостное состояние и ли
шить его выгодъ, сопряжешшхъ со звашемъ 
воспитанницы Дома. — Уездный Судъ еще не 
утверждаетъ подлинности похищешя , а на
противъ того объяспяетъ, что обвиняемая въ 
похищеши девка Иванова еще прежде этого 
происшеств1я бежала и не сыскана,—следова
тельно и не допрашиваиа. После этого нельзя 
ни обвинить Иванову, ни положиться на пока
заше Аеанасьевой. Младенецъ принесенъ въ 
Домъ 27-го августа, у Аеанасьевой дитя про
пало 25 го, а Иванова бежала 22-го августа. 
Самую принадлежность младенца Аеанасьевой 
подтверждаетъ только повивальная бабка. Кроме 
того , нельзя оставить безъ внимашя и того 
обстоятельства, что объ отце младенца вовсе 
не упоминается. Поэтому Императрица пору
чила Львову объявить Совету, что покуда не 
доказано будетъ неоспоримо судебиымъместомъ, 
до котораго касается что младенецъ Авдотья 
Сергеева точно нринадлежитъ женке Аеанасье
вой, у нея похищенъ и отданъ въ Домъ, сле
довательно поступилъ въ оный безъ ея ведома 
и сопас1Я, до техъ поръ никакого решешя объ 
исключении сего младенца изъ числа воспитан
ницъ Дома, или оставлешя* въ оиомъ полагать 
не можно, и что ребенокъ между темъ долженъ 
остаться на воспиташи у Аеанасьевой (**). 

Дею поступило въ Московскую Уголовную 
Палату. Мужъ Аеанасьевой, дворовый человекъ 
Александръ Деиисовъ, призналъ младенца Ав
дотью Сергееву за свою дочь. Шесть крестья
нокъ подъ присягою показали, что у Алексан
дра Денисова точно въ 1819-мъ году унесена 
была дворового г-жи Алексеевой девкою Ива
новой девочка Лукерья, которая отыскана ма
терью въ Воспитательномъ Доме и отдана ей 
подъ имеиемъ воспитанницы Авдотьи Сергеевой. 
Уголовная Палата решила оставить ребенка у 
матери. 

С) Журн. Оп. Гов., 8 шля 1820 года. 
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На докладъ Совета, объ исключеши этой 
девочки изъ числа воспитаииицъ, Императрица, 
22-го декабря 1820-го года, написала: „Поз
воляю (**)." 

Въ 1825-мъ году поступило прошеше одной 
крепостной женщины объ отдача ей дочери ея, 
воспитанницы № 1556—1825 года. Государыня 
на доклад* Совета положила резолюцпо:" какъ 
мать крепостная, то по сил* Учреждешя Вос
питательиаго Дома 1-й части главы VI §4-го, 
воспитанница возвращена быть не можетъ(***)." 

Въ приведенномъ здесь постановлении ска
зано: „Все воспитанные въ семъ Доме обоего 
пола, и дети ихъ и потомки въ вечные роды 
останутся вольными, и никому изъ партикуляр
ныхъ людей ни подъ какимъ видомъ закабале
ны или укреплены быть не могутъ." 

Въ томъ же Генеральному Плане Воспита
тельнаго Дома, БЪ § 12-мъ Главы И-й книги 
1-й, говорится: „надеяться можно, что взирая 
на Высочайшее Ея Императорскаго Величества, 
учрежден!емъ сего Дома, милосерд1е, мнопе 
христолюбивые люди въ другихъ городахъ, по 
человеколобш спасения ради своего, разнымъ 
образомъ оставленныхъ родителями младенцевъ 
принимать и воспитывать до несколько летъ не 
оставятъ ; по прошествш же двухъ, трехъ 
летъ и более, не свыше пяти, могутъ ихъ, 
для совершеннаго воспиташя и обучешя, при
возить въ удобное летнее время, и отдавать 
въ Москве въ Воспитательный Домъ въ число 
прииадлежащихъ къ оному на основанш Плана, 
съ показашемъ, когда принятъ, крещеной ли, 
или по пр1еме которой церкви крещенъ, и 
другихъ случающихся при томъ обстоятельствъ, 
исключал изъ опаго^ по лсиымь доказателъ

ствамъ^ кртьпостшхъ, отОшшыхъ подь видомъ

обмана.^


Сближая эти два постановлешя , можно за
ключить, что вопросъ о возвращенш питомцевъ 
родителямъ и родственникамъ крепостнаго со
стоян1Я иоложительньшъ образомъ разрешенъ 
не былъ. 

Въ 1843-мъ году состоялось Высочайшее 

{*) Жура. Оа. Сов., 3 января 1821 года..


(") Журя. Ол. Сов., 22 иоыя 1823 года.


повелеше, по предмету того, на какихъ уело
вгяхъ могутъ быть обращаемы въ помещичье 
владеше рожденныя отъ крепостиыхъ матерей 
питомцы, въ случае поступлешя о томъ отъ 
помещиковъ просьбъ. Но при этомъ не былъ 
раземотренъ вопросъ о возвращении такихъ 
питомцевъ на попечете ихъ родителей или 
родственниковъ ("*). 

Въ частныхъ случаяхъ начальство Воспита
тельнаго Дома, руководствуясь решешемъ Им
ператрицы Марш ведоровны въ 1825 году, 
отклоняло домогательства крепостиыхъ родите
лей или родствеиниковъ объ отдаче имъ пи
томцевъ, если о возвращении этихъ питомцевъ 
не поступало просьбъ отъ самихъ помещиковъ. 

Меры обезпечешя судьбы питомцевъ, воз
вращаемыхъ родственникамъ, невсегда однако 
достигали своей цели. Случалось, что воспи
танники, переданные роднымъ, оставались безъ 
призрешя, и Воспитательный Домъ выиуждеиъ 
былъ опять принимать ихъ подъ свой кровъ. 

Такъ осмилетняя питомка Ульяна Сергеева, 
№ 272—1797 года, отданная матери, рекрут
ской жене Екатерине Тимофеевой, по смерти 
ея, осталась безъ пристанища. Опекунскш Со
ветъ, узнавши о безпрнотномъ положении вос
питанницы, довелъ объ этомъ до сведешя Им
ператрицы, которая на докладе Совета, 3-го 
сентября 1810 года, написала: „Взять ее обрат
но въ Домъ не въ примеръ другимъ (**)."• 

3-го октября 1817 года разрешено было 
принять обратно въ Домъ одиннадцатилетняго 

•	 питомца,^ 1686—1807 года, который, по смер
ти одного московскаго купца, взявшаго его- на 
своепопечеше, остался безъ пристанища(';:";:"';:"). 

4-го т л  я 1818 года Императрица Опекун
скому Совету повелела: „бывшую воспитан
ницу Московскаго Воспитательнаго Дома, от
данную матери на собственное попечеше, а по 
смерти ея оставшуюся въ сиротстве , Марш 
ведорову, принять опять въ Воспитательный 
Домъ и содержать съ прочими ея возраста 
воспитанницами 

Жури. Он. Сов., 1-го апреля 1843 года.


) Жура. Оп. Сов., 10-го сентября 1810 года.

г) Журн. Оп. Сов., 4-го октября 1417 года.


"") Журн. Ов. Сов., 11-ю ]'юля 1818 года.
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На попечеше родныхъ питомцевъ было от
дано въ 1796 году 5 мальчиковъ и 11 девочекъ, 
въ 1797 г.—2 мальчика и 1 девочка. Съ 1798 
110*1810 годъ сведенш по этому предмету н*тъ. 
За т й  ъ возвращены родственникамъ: 

муж. жен.


Въ 1810 году 3 6

— 1811 — 12 8

— 1812 — 10 7

— 1813 — 3 9

— 1814. — 3 1

— 1815 — 5 7

— 1816 — 3 —

— 1817 — 7 5

— 1818 — 4 6

— 1819 — 4 9

— 1820 — 5 14

— 1821 — 8 7

— 1822 — 5 13

— 1823 — 3 8

— 1824. — 7 3

— 1825 — 5 4

— 1826 — 8 4

_ 1827 — 3 7 •


— 1828 — 1 2

— 1829 •— 9 6

— 1830 — 8 3

— 1831 — 5 8

— 1832 — 4 13

— 1833 — — 4

— 1834- — 1 3

— 1835 — 6 15

— 1836 — 8 10

— 1837 — 1 15

— 1838 — 3 25

— 1839 — 4 20

— 184-0 — 14 16

— 1841 — 11 14

— 1842 — 13 7

— 184-3 — 13 18

— 1844- — 20 17

— 1845 — 17 19

— 1846 — 30 18

— 1847 — 29 41

— 1848 — 18 17

— 1849 — 14 31

— 1850 — 14 25

— 185  — 8 23

— 185  — 9 33

— 185  — 5 22

— 185  — 8 8

— 185  — 3 22

— 185  — 9 23

— 185  — 4 22


Въ 1857 году почетный опекунъ, управдяв
Ш1Й Московскимъ Воспитательнымъ Домомъ, 
ныне председательствующей въ Московскомъ 
Опекунскомъ Совете, князь Николай Ивано
вичъ Трубецкой, по поручение Совета, пре
проводилъ къ статсъ-секретарю, по деламъ 
управления учреждениями Императрицы Марш, 
для доклада Государю Императору, записку о 
мерахъ къ обезпеченпю судьбы питомцевъ , 
возвращаемыхъ родственникамъ. Записка эта 
следующего содержания: „процедура возвраще
шя питомцевъ къ родственникамъ, по недоста
точности принимаемаго въ доказательство род
ства свидетельства трехъ оберъ-ОФИцеровъ, 
приводила къ различнымъ недоразумйшямъ. Не 
редко были случаи,что после такого возвращешя 
питомцевъ просителямъ открывалось, или что пя
томецъ отрекался отъ своего родственника, или 
на оборотъ родственникъ отказывался отъ питом
ца, или наконецъ свидетели отвергали прежшя 
свои показания, отзываясь,чтодали ихъ безъ вся
кой Формальности, изъ одного угождения къ про
сителямъ. Подобныя недоразумения ставили въ 
немалое затруднение правительственный места, 
которыя, производя въ такихъ делахъ законное 
изеледованне, требовали всегда объяснешй отъ 
Управления Воспитательнаго Дома; а оно съ 
своей стороны не могло давать имъ дальней
шихъ сведений, кроме техъ, которыя обыкно
венно указываются въ прошешяхъ и притомъ 
печатныхъ, отъ лицъ, объявившихъ себя род
ственниками питомцевъ, и благонадежность ко
ихъ въ отношении къ поведению и состоянию 
удостоверена Управлению не редко теми же пра
вительственными местами и лицами, которыя 
въ последствии производятъ точнейшее о нихъ 
дознание, такъ что вся эта переписка никогда 
не могла объяснить дела Управлению,, а между 
т^мъ набрасывала на него какъ бы тень со
мнения въ непредусмотрительности его при воз
вращении питомцевъ къ родственникамъ. Изъ 
этой переписки видно также: 1., что питомцы, 
возвращенные родственникамъ, не редко были 
оставляемы лицами, объявившими свое къ нииъ 
родственное отношение, въ такомъ беззащит
номъ положении., что необходимо было опять 
принимать ихъ подъ покровъ Воспитательна™ 
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Дома; 2., что некоторые изъ такихъ питомцевъ, 
какъ показываютъ то запросы о иихъ полицей
скихъ и судебпыхъ местъ, оказываются не со
всемъ одобрительнаго поведешя., отъ чего дур
ная молва можетъ пасть и вообще на питомцевъ 
и 3., что отъ лицъ, называвшихъ себя ихъ 
родственниками , пользуются попечешемъ не 
совсемъ благонадежными Все эти иеблагопр1ят
ныя посл'Ьдств1Я побудили Управление въ по
следнее время обратить внимаше при возвраще
Н1И питомцевъ къ родствениикамъ на следуюиия 
обстоятельства: 1., требовать удостоверена 
полицейскаго начальства въ личности и под
писи техъ благородныхъ свидетелей, которые 
заверяютъ родственное отношеше просителя къ 
требуемому питомцу и 2., ограничить возвра
щеше къ родственникамъ питомцевъ свыше 
10 -летняго возраста строжайшимъ разборомъ 
обстоятельствъ просителей, и въ случае ока
завшихся сомненш,отказомъ въ прииятш самыхъ 
прошенш, каковой разборъ производится лично 
и постоянно самимъ Директоромъ Дома; нако
нецъ 3., предлагаюсь просившимъ о возвраще
Н1И питомцевъ свыше 10-ти летъ, внести въ 
пользу ихъ некоторое денежное обезпечеше, 
примеры каковыхъ взносовъ уже и были. Добрыя 
лоследств1Я такихъ распоряженш не замедлили 
обнаружиться. Число прошешй о возвращеши 
къ родственникамъ уменьшилось, и въ этомъ 
отношении участь питомцевъ въ дальнейшемъ 
ея устройстве не только не потерпела, но даже 
выиграла; ибо съ уменынешемъ случаевъ от
дачи питомцевъ къ родственникамъ, большею 
частш мещанскаго сословия, увеличились случаи 
усыновлешя питомцевъ казенными крестьянами, 
то есть питомцы водворялись въ томъ состоя
ши, въ которомъ воспитывались, равиымъ обра
зомъ усилилось число питомокъ, вышедшихъ 
за мужъ за людей сельскаго состояния; а съ 
другой стороны перестали встречаться случаи 
обратнаго возвращешя въ Домъ питомцевъ, 
отданпыхъ родствешшкамъ, что и доказываетъ, 
что питомцы стали быть возвращаемы родствен
никамъ более благонадежнышъ. Изъ всего выше
изложеннаго вытекаетъ необходимость опреде
ления: 1., самаго свойства доказательствъ род
ства просителей къ требуемымъ питомцамъ и 

2., способа обезпечешя питомцевъ, возвращае
мыхъ родствешшкамъ. А., Въ отношенш къ 
первому вопросу питомцы, коихъ просятъ къ 
возвращению, должны быть разделены на две 
категорш, а именно: 1., на принесеииыхъ въ 
Домъ некрещеными и 2., на прииесеиныхъ въ 
Домъ крещеными. Вследствне такого различна 
полагается: питомцевъ, принесенныхъ въ Домъ 
некрещеными, возвращать родствешшкамъ по 
прежиимъ правиламъ, довольствуясь, какъ край 
нимъ средствомъ, свидетедьствомъ трехъ лицъ 
благороднаго звашя о родстве просителя съ 
питомцемъ , съ удостоверешемъ личности и 
подписи сихъ свидетелей: въ Москве отъ ча 
стиаго пристава, а въ прочихъ городахъ отъ 
городничихъ. Если же будутъ просить о возвра
щенш питомца, прииесеннаго въ Домъ креще
нымъ, то уже требовать отъ просителя выписки 
изъ метрическихъ книгъ о его рождеши и кре 
щен1И, ибо иначе, безъ такого требовашя, мо
гутъ произойти важиыя недоразумешя. Затемъ 
въ свидетельствахъ питомцевъ, возвращаемыхъ 
родственникамъ, прописывать обстоятельства 
принят питомца въ Воспитательный Домъ и 
то доказательство,по которому онъ возвращенъ 
просителю. Само собою разумеется, что все 
прежшя постановлешя о представленш про
сителями контрмарокъ Крестоваго Отдеден1я 
на требуемыхъ питомцевъ , сношен1Я съ вы
сшимъ гражданскимъ или полицейскимъначаль
ствомъ просителя о благонадежности его пове 
дешя и состояшя и непринадлежности его къ 
расколу должны остаться въ своей еще. Б., 
По вопросу о способе обезпечешя питомцевъ, 
возвращаемыхъ родственникамъ, полагается отъ 
просителей, желающихъ взять на свое попече
ние питомцевъ свыше 10-ти летъ, требовать 
взноса въ~ пользу возвращаемыхъ имъ питом
цевъ мальчиковъ въ количестве 50-ти рублей, 
а девочекъ 30-ти рублей, съ темъ, чтобы эти 
суммы служили для первыхъ пособ1емъ на об
заведение при совершеннолетии, а последнимъ 
на приданое. Требоваи1е такого пособия отъ 
просителей на питомцевъ старее 10 летъ имеетъ 
своимъ основашемъ то различ1е въ чувствахъ 
привязанности и попечешя, которое предпола
гается въ родителяхъ или родственникахъ, про
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сящихъ о возвращеши имъ д*тей еще въ мла
деическомъ ихъ возраст*, когда они требуютъ 
еще ухода и заботъ, отъ т*хъ родителей или 
родственников^ которые просятъ возвращешя 
питомцевъ въ томъ уже возраст*, когда они, 
требуя меньшей о себ* заботливости родителей, 
сами могутъ быть имъ помощниками въ хозяй
ств* или употреблены на как!я либо работы 
или мастерства; а между т*мъ эти питомцы, о 
которыхъ родители такъ поздно вспомнили , 
отрываются отъ попечительнаго призр*шя Вос
нитательнаго Дома, который в*рнымъ образомъ 
обезпечилъ бы ихъ судьбу либо въ сельскомъ 
быту , либо пом*щешемъ ихъ въ различиыя 
учебяыя или образовательныя заведешя. Нако
нецъ при отдач* питомцевъ къ родственникамъ 
будетъ обращаемо внимаше на предшествовав
Ш1Я до сего отношешя просителей къ питом
цамъ; св*дешя же о семъ могутъ быть доста
вляемы окружными надзирателями, коимъ по
становлено инструкщей въ обязанность наблю
дать за родственными отношешями къ питомцамъ 
лицъ ихъ пос*щающихъ, особенно въ младен
ческомъ возраст*. Въ свид*тельствахъ питом
цевъ, возвращаемыхъ родственникамъ со взио
сомъ денежнаго въ ихъ пользу обезпечешя, 
прописывать о такомъ взнос* или выдавать 
особыя удостав*реи1я, дабы питомцы мальчики, 
по приход* въ совершеннол*т!е, а д*вушки, при 
выход* въ замужство, знали о предоставленномъ 
въ ихъ пользу капитал* и могли бы имъ вос
пользоваться,и 

Въ декабр* 1857-го года г. статсъ-секре
тарь ГоФманъ ув*доми!ъ князя Николая Ива
новича Трубецкаго, что „по всеподданн*йшемъ 
доклад* Государю Императору сего д*ла, Его 
Императорскому Величеству благоугодно было 
изъявить Высочайшее соизволеше на принят1е 
вс*хъ изложенныхъ въ этой записке м*ръ къ 
руководству по Московскому Воспитательному 
Дону." 

Поел* введешя изложенпыхъ м*ръ въ д*й
ств1е, число случаевъ отдачи питомцевъ на по
печеше ихъ родителей и родственниковъ пред
ставляется въ сл*дующемъ вид*: 

Отдано родствен
никам!*. 

мальч. | Д15В0Ч. 

Въ Ш8-мъ году . . 8 31 

_ 1859 — — . . 1а за 

— 1860 — — . . 30 40 

_ 1861 — — . . 15 38 

_ 1862 — — . . 54 76 

На осиоваши правилъ , устаиовленныхъ въ 
1857-мъ году, Воспитательный Домъ возвращалъ 
питомцевъ на попечеше ихъ родственниковъ, 
къ какому бы сослов1Ю эти родственники не 
принадлежали, кром* пом*щичьихъ крестьянъ 
и кр*постныхъ дворовыхъ людей. 

По уничтоженш кр*постнаго права, Опекун
СК1Й Сов*тъ не призналъ возможиымъ д*лать 
как1Я либо изм*нешя въ правилахъ возвраще
Н1Я питомцевъ прежде двухъ л*тъ, въ течете 
которыхъ маниФестомъ, 19-го Февраля 1861-го 
года, указано было составить въ пом*щичьжхъ 
им*н1яхъ уставный грамоты и должны были 
уясниться отношеи1я между пом*щиками и быв
шими крепостными людьми (*). По минован1и 
же двухл*тняго срока , въ силу 21-й статьи 
Общаго Положешя о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ кр*постиой зависимости, распространены 
на нихъ общ!Я постановлешя законовъ грал;
даискихъ о правахъ и обязанностяхъ семей
ственныхъ. При томъ Высочайшимъ повел*Н1
емъ, въ октябр* 1861-го года , разрешено 
принимать въ Домъ младенцевъ иезакоинорож
деиныхъ отъ лицъ, вышедшихъ изъ кр*постной 
зависимости. Принявъ все это въ соображеше,. 
въ март* текущаго года ОпекунскШ СовФтъ 
разр*шилъ возвращать питомцевъ на дальней
шее попечеше и содержание родственниковъ изъ 
временнообязаиныхъ крестьянъ и бывшихъ дво
ровыхъ людей, на т*хъ же основашяхъ, на ка
кихъ передаются питомцы на попечеше родныхъ 
нзъ лицъ другихъ свободныхъ сословШ(**). 

( *) ЗКури. Оп, Сов., 19-го хюад 1861 года.


(*" ) Журн, Оп. Сов., Н-го марта 1863 года.




УСЫНОВЛЕНА ДЕРЕВЕНСЕИХЪ ПИТОМЦЕВЪ.


Порядокъ усыновлешя питомцевъ Москов
скаго Воспитательнаго Дома установленъ въ 
первый разъ Высочайше утвержденнымъ, 14-го 
марта 1803 года, докладомъ С.Петербургскаго 
Опекунскаго Совета, который переданъ бьпъ 
въ Московскш Советъ для руководства. 

Усыновлеше питомцевъ дозволено было од
нимъ казеннымъ крестьянамъ, при такихъ уело
Б1ЯХЪ: 

1) Чтобы проситель имелъ на усыновлеше 
питомца дозволеше отъ своего сельскаго на
чальства; 

2) Чтобы представилъ удостов^реше въ хо
рошемъ поведения, благонадежности и состоя
ши содержать питомца; 

3) Чтобы не имедъ родныхъ сыновей и обя
зался, въ случае еслибы у него родились дети 
мужскаго пола, поел* усыновления питомца, 
уравнять его въ правахъ наследства съ род
ными сыновьями. 

Усыиовлеше допускаюсь по достижеши пи
томцевъ 8-летняго возраста. За усыновленнаго 
разрешено производить до 17-ти летъ туже пла
ту, какая выдавалась до этого возраста на со
держанье питомцевъ неусыновлеииыхъ. Въ ви
дахъ скоплешя для усыновленнаго питомца не
которой суммы на обзаведеше потребностями 
сельскаго быта и на случай разстройства делъ 
усыновителя, эту плату велено вносить, для 
приращешя процентами, въ Сохранную Казну и 
выдавать усыновленному, по достиженш имъ 
17-летняго возраста; въ случае же смерти пи
томца прежде достижения 17-летняго возраста, 

внесенную на имя его въ Сохранную Казну 
плату причислять къ капиталамъ Воспитатель
наго Дома. 

Въ мае 1805-го года разрешено отдать ка
зеннымъ крестьянамъ въ удочереше двухъ вое
питаиницъ (*"'). 

Съ того времени удочереше питомокъ про
изводилось на техъ же основашяхъ, на какихъ 
усыновляются питомцы. 

Въ сентябре 1817-го года было установлено^ 
чтобы усыновляемыхъ казенными крестьянами 
обоего пола питомцевъ, по усыновленш, изъ 
ведомства Воспитательнаго Дома исключать, и 
считать ихъ до того возраста, когда плата за 
воспитание ихъ прекращается, въ числе пи
томцевъ потому только, что на имена ихъ вно
сится въ Сохранную Казну сумма, следующая 
за ихъ воспиташе ; когда же питомцы эти до
стигнуть возраста, съ котораго плата за вос
циташе прекращается — изъ числа питомцевъ 
ихъ исключать ( * * )  . 

Резолющею Императрицы Марьи бедоровны, 
13-го сентября 1817-го года, на докладе Мо
сковскаго Опекунскаго Совета, разрешено от
давать въ усыновлеше питомцевъ крестьянамъ 
удельнаго ведомства, на техъ же основашяхъ^ 
которыя приняты для усыновлешя питомцевъ 
казенными крестьянами. 

(*) Высочайше утвержденный докладъ Моск. Опек-Совета, 16-гсг 

мая 1805 года. 

(**)Высочайше утвержденный доьмядъ Моск. Опек. Сов-Ьта, И-то 

сентября ^817года. 
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Въ 1824-мъ г. передано было, по Высочайшей 
воле, на разсмотреше Московскаго Опекунскаго 
Совета отношеше почетиаго опекуна Саблииа 
къ тайному советнику Вилламову, о желаши 
свободныхъ хлебопашцевъ Московской губер
нш, Богородскаго уезда, сельца Серкова, при
иадлежавшаго прежде штабсъ-капитану Алма
зову, усыновить питомцевъ Воспитательнаго 
Дома. 

Въ доклад* своемъ Советъ представилъ, что 
по разсуждешю его неудобно допустить усы
новлеше питомцевъ свободными хлебопашцами, 
пока сш последше ие выполнили всехъ обя
занностей въ отношеши къ помещикамъ, дав
шимъ имъ свободу; когда же крестьяне эти 
обязанности свои исполнятъ, тогда можно поз
волить имъ усыновлять питомцевъ съ темъ, 
чтобы они, при прошешяхъ объ усыновлеиш, 
сверхъ надлежащаго свидетельства, требуемаго 
отъ усыновителей изъ крестьянъ казеиныхъ, 
представляли еще удостовереше Казенной Па
латы въ томъ, что все обязанности, возло
женныя на нихъ бывшими помещиками, при 
увольненш ихъ въ свободные хлебопашцы, ими 
совершенно выношены (*). 

16-го Февраля 1824 года, на докладе Совета 
Императрица написала: „теперь следуетъ от
казать; а впредь, когда встретится случай, со
гласный съ мнешемъ Совета, то мне предста
вить—и я испрошу на то решеше Императора, 
любезнаго Моего сына/4 

Въ декабре 1826-го г., разрешено отдать во
семь воспитанииковъ въ усыновлеше ие воспита
телямъ ихъ, а стороннимъ казеннымъ крестья
наиъ. На докладе Опекунскаго Совета Импе
ратрица написала: „апробовано; но не лучше 
ш было бы, какъ въ семъ случае, такъ и въ 
подобномъ впредь , где питомцы оставляютъ 
своихъ воспитателей и иереходятъ въ друпя 
деревни, чтобы они сами въ присутетвш Совета 
объявили, что С1е согласно съ ихъ желаш
елъ ( * * ) .  а 

(*) Журнадъ Моск. Опек. Сов-Ьта, 11-го Фезраля 1824 года. 

( '*) Высочайше утверждеаяый докладъ Моск. Оиек, Сов., 16 

декабря 1826 г. 

Усыновление питомцевъ допускалось съ того 
времени преимущественно ихъ воспитателями; 
усыновлеше же сторонними крестьянами доз
волялось лишь въ виде исключешй изъ общаго 
правила и, между прочимъ, въ т*хъ случаяхъ, 
когда воспитатели принадлежали къ сословш 
помещичьихъ крестьянъ. 

Въ 1827-мъ году разрешено отдать одного 
воспитанника въ усыновлеше ямщику, на техъ 
же осповашяхъ, на какихъ усыновляются пи
томцы казенными крестьянами. 

Наконецъ, 25 1юня 1837 года, Опекунскииъ 
Советамъ даиъ Высочайш1й указъ, 7-ю статьею 
котораго разрешено было отдавать питомцевъ 
обоего пола въ усыновлеше и такимъ казен
иымъ крестьяиамъ, у которыхъ есть дети му
жескаго пола. 

После того, собственно въ порядке усыно
влешя питомцевъ до 1862 года переменъ не 
последовало. Въ 1845-мъ году измененъ только 
способъ обращен1я принадлежащихъ усыно
вленнымъ питомцамъ капиталовъ. Московск1Й 
Опекунсний Советъ, 1-го марта 1845 г., при
зналъ полезньшъ распространить на Москов
СК1Й Воспитательный Домъ предпоюжеше Пе
тебургскаго Опекунскаго Совета, чтобы все 
места и лица, вносящее въ Сохранную Казну 
принадлежащее питомцамъ Воспитательнаго Дома 
капиталы, вносили ихъ съ 1-го января 1845 
года въ Сберегательную Кассу/'* 

Съ того времени до 1854-го года ежегодная 
плата за содержаше усыновлеиныхъ питомцевъ 
до 17-ти, а питомокъ до 15-летняго возраста 
поступала въ Сберегательную Кассу. 

Такой способъ выдачи платы за содержание 
усыновленныхъ питомцевъ оказался однако не
удобнымъ и иедостигающимъ своей цели. Въ 
Казначействе Общаго Управления Воспитатель
наго Дома скопилось множество принадлежа
щихъ усыновленнымъ питомцамъ книжекъ Сбе
регательной Кассы. Вызывать питомцевъ и пи
томокъ, которые, за достижешемъ 17-ти и 15
летняго возраста, имели право получить по 
этимъ книжкамъ принадлежащая имъ деньги, 
было весьма затруднительно. Между т*мъ, мно
Г1е изъ питомцевъ, усыновленные въ раинемъ 
возрасте, не имели никакого понятая о суще
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ствованш въ Воспита^ельномъ Дом* принадле
жащего имъ капитала; друпе , находясь по 
своимъ промысламъ далеко отъ Москвы и не 
имея о своихъ деньгахъ определенныхъ све
дешй, не решались оставлять свои промыслы, 
для отыскан1Я не вполне известной имъ незна
чительной собственности. Наконецъ внесете 
платы за усыновлениыхъ питомцевъ въ Сбере
гательную Кассу нисколько не обезпечивало 
самыхъ усыновителей, лишая ихъ, въ случай 
смерти усыновленнаго питомца, прежде дости
жен1Я того возраста, когда онъ имелъ бы право 
получить изъ Сберегательной Кассы прииадле
жапцй ему капиталъ, вознаграждения за издерж
ки по воспитанно. 

Все это было поводомъ къ отмене взносовъ 
въ Сберегательную Кассу платы за воспиташе 
усыновленныхъ питомцевъ. 

Съ ноября 1854-го года эта плата выдавалась 
ихъ усыновителямъ точно на томъ же основа
Н1И, какъ за воспиташе питомцевъ неусыно
вленныхъ ихъ воспитателямъ: за мальчиковъ до 
17-ти, а за девочекъ до 15-летияго возра
ста (*). 

Въ 1856-мъ году разсматривадся вопросъ о 
поощренш усыновлешя питомцевъ крестьянами 
свободныхъ состояний, выдачею усыновителямъ 
премш, подобно тому, какъ это установлено по
дожешемъ б-го мая 1844 года по С.Петербург
скому Воспитательному Дому, где существуютъ 
премии трехъ родовъ, каждая въ 30 рублей 
серебромъ: первая прем1я выдается усынови
телю, при усыновлеши имъ питомца, въ по
ощреше; вторая—ему же, при достижеши пи
томцемъ совершенныхъ летъ, въ награду, и 
третья—самому усыновленному питомцу, при 
водвореиш его на особомъ участка земли, на 
первоначальное обзаведеше. 

По Московскому Воспитательному Дому, съ 
28-го сентября 1856 года, признано полезиымъ 
выдавать крестьянамъ свободныхъ состояшй, 
усыновляющий^ питомцевъ, мужескаго пола дв* 
премш, каждую въ тридцать рублей: при усы

(*) Отвошев]е статсъ-секретаря по дЪлаыъ управлесия учреж-, 

дошили Императрицы Марш, отъ 23 ноября 1Я34 года за №7622 

новленш питомцевъ въ поощреше , и по до
стижеши усыновлениымъ питомцемъ полнаго 
граждаискаго совершеннолЕпя—въ награду (*). 

Причислен1е питомцевъ къ семействамъ ка
зенныхъ или уд^льныхъ крестьянъ совершается 
такимъ порядкомъ: 

При прошеши объ усыновлеши питомца усы
новитель представляетъ начальству Воспита
тельпаго Дома приговоръ односельныхъ кресть
яиъ о соглас1И принять того питомца въ свое 
общество. Этотъ приговоръ, для удостовере
ния въ его подлинности, препровождается въ Па
лату Государствениыхъ Имущества, или Удель
ную Контору, смотря потому, къ какому ведом
ству принадлежитъ усыновитель. По возвращенш 
приговора въ Воспитательный Домъ, съ отзы
вомъ Палаты или Удельной Конторы, о под
твержденш крестьянами с о г л а  т на принят!е 
питомца въ свое общество, делается распоря
жеюе объ исключен1и его изъ числа питомцевъ, 
и, для зачислешя усыновляемая питомца въ ка
зенные или удельные крестьяне, препровождает
ся въ Казенную Палату, или Удельную Контору 
вйчноувольнительное на него свидетельство. 

Въ 1863-мъ году, по случаю уничтожешя 
крепостнаго состоян1я, допущено усыновлеше 
питомцевъ бывшими помещичьими крестьянами. 
При этомъ установлено: по поступленш отъ 
временнообязаннаго крестьянина къ начальству 
Воспитательная Дома просьбы объ усынов!ен1и 
питомца5 представляемый при просьбе этой при
говоръ сельскаго общества, къ которому при
надлежитъ усыновитель, о согласш м!ра па 
причислеше питомца къ семейству усыновителя, 
вместе съ увольнительньшъ отъ Воспитатель
наго Дома свидетельствомъ, отсылать въ Во
лостное Правлеше, для представлешя этого 
приговора и свидетельства волостньшъ стар
шиною къ Казенную Палату, отъ которой за
виситъ уже распоряжеше о приписке усьшо
вляемаго питомца къ сельскому обществу 
къ которому принадлежитъ усыновитель. Для 
удостоверения въ подлинности представляемыхъ 
временнообязанными крестьянами приговоровъ, 

Г) Отиошеш'е статсъ-секретаря ГоФ.иава, отъ 28 севтября 1856 
года № 7119-й, и зкурналъ Московскэго Опекуаскаго Совета, 8-го 
октября того же года. 
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Волостиымъ Правлешямъ вменено въ обязан
ность, съ выдачею приговоровъ въ руки кресть
янъ-усыновителей, уведомлять объ этомъ на
чальство Воспитательнаго Дома (*). 

Такимъ образомъ усыновлегпе питомцевъ обо
его пола допускается крестьянами всехъ со
стояшй. 

За воспиташе усыновлеппыхъ питомцевъ и 
питомокъ, первыхъ до 17-ти, а вторыхъ до 15
летняго возраста, до настоящаго года произ
водилась усыновителямъ таже самая плата , 
какая выдается воспитателямъ питомцевъ не 
усыновленныхъ. Наконецъ крестьянину, усы
новляющему питомца мужескаго пола, выдава
лась два раза прем1я въ 30 рублей: при 
самомъ усыновлеши и при достижеши питом
цемъ полнаго гражданскаго совершеннолепя. 
Первой премш лишались те усыновители, ко
торые просили объ усыновлеши питомцевъ , 
уже достигшихъ 21-го года. При удочере
Н1И питомокъ , премш не выдаются; но пре
доставлено начальству Воспитательиаго Дома 
назначать крестьянамъ, удочеряющимъ совер
шеннолетнихъ питомокъ, то пособ1е, которое, 
на основанш Высочайшаго повелешя 31-го де
кабря 1824нго года, выдается питомкамъ при 

ПрИПИСКе ИХЪ КЪ ГОрОДСКОМу С0СЛ0В1Ю , ТО 

есть 21 рубль 423/4 коп., съ положенными въ 
награждение 7 руб. 14х/4 коп. привыдаче веч
ноувольнительныхъ свидетельствъ , съ темъ, 
чтобы о выдаче этихъ денегъ Управление Вос
питательнаго Дома каждый разъ испрашивало 
разрешение Опекунскаго Совета (**). 

Въ 1862-мъ году разрешено, въ техъ слу
чаяхъ, когда усыновитель умеръ и усыновлен
ный остается после усыновителя своего един
ственньшъ наследникомъ, выдавать обе премии 
усыновленному питомцу (***) . 

Сведения о числе усыиовленныхъ питомцевъ въ 
Крестовомъ Отделеши сохранились съ 1810-го 
года. Изъ нихъ видно, что усыновленныхъ пи
томцевъ, за достижешемъ совершеннолет1я, ис
ключено было изъ ведомства Воспитательнаго 
Дома: 

(*) Журн. Моск. Опек. Совета, 20 декабря 1862 года. 

(•*) Журналъ Опек. Сов-Ьта, 20 Февраля 1858 год». 

[*")Журыал'ь Опок. Совета, 8 января 1862 года. 

муж.пола,жен.пола,итого, 
въ 1810-мъ году 3 3


1811 — 4 4

1812 — 2 6 8

1813 — 3 3

1814 — 4 4

1815 — 5 5

1816 — 6 6

1817 — 16 23 39

1818 — 20 2 22

1819 — 25 4 29

1820 - 86 17 103

1821 — 47 2 49

1822 — 21 13 34

1823 т- 51 10 61

1824 — —

1825 — 98 1 99

1826 — 34 1 35

1827 - 50 2 52

1828 — 40 . 40

1829 — 33 1 34

1830 — 33 2 35

1831 - 28 1 29

1832 — 21 12 33

1833 — 8 5 13

1834 — 18 11 29

1835 — 35 15 50

1836 — 42 23 65

1837 — 54 47 101

1838 — 71 70 141

1839 69 100 169

1840 — 136 216 352

1841 - 24 21 45

1842 - 104 129 233

1843 - 80 148 228

1844 - 26 43 69

1845 — 180 202 382

1846 — 74 192 266

1847 — 127 207 334

1848 - 136 292 428

1849 — 194 347 541

1850 — 235 520 755

1851 — 112 391 503

1852 - 169 534 703

1853 — 171 530 701

1854 — 148 367 515

1855 — 11 5 16




муж,пола,жен. пола,итого,

1856 — 33 14 47 
1857 — 257 493 750 
1858 162 521 683 
1859 — 619 1444 2063 
1860 — 344 634 978 
1861 223 207 430 
1862 — 98 78 176 

Итого 4590муж.7903 жеп. 
Всего 12.393. 

Съ 1861-го года всехъ питомцевъ, совер
шеннолетинхъ и песовершешюлетнихъ, вместе 
съ причислешемъ ихъ къ крестьянскимъ се
мействамъ, начали исключать и изъ /Ведомства 
Дома. ЦиФры этой таблицы за 1861-й и 1862-й 
годы показываютъ посему действительное число 
случаевъ усыиовленш въ эти года. 

Съ 1856-го года случаи усыиовлешя питом
цевъ крестьянами сделались несколько чаще. 
Можно полагать, что поощрительная премия , 
которая съ 1856 года выдавалась крестьянами, 
усыновляющимъ питомцевъ, имела на то свою 
долю ВЛ1ЯШЯ. Но предполагать, чтобы въ зна
чительной части случаевъ усыновлеше произ
водилось только вследств1е матер1альныхъ ин
тересовъ, едвали было бы справедливо. Премш 
выдаются не въ такомъ размере, чтобы могли 
заставить крестьянина принять къ себе въ 
домъ питомца, если этотъ питомецъ ему не 
нуженъ , и не представляютъ дос-таточнаго 
вознаграждешя за ту часть всего имущества 
усыновителя, которую сей последнш обязует
ся при самомъ усыновленш выделить усыновляе
мому питомцу наравне съ своими родными 
детьми. Побудительную причину, которая заста
вляетъ воспитателей желать причислешя нахо
дящихся у нихъ питомцевъ къ своимъ семей
ствамъ, следуетъ искать не въ корыстолюби
выхъ расчетахъ получить поощрительную и
наградную премш. Известно, что большая часть 
первой, то есть поощрительной премш, идетъ 
на покрьше издержекъ по соглашенш ппра 
принять въ свое общество усыновляемаго пи
томца и выделить ему особый участокъ земли. 
Издержки эти производятся усыиовителемъ изъ 
собственныхъ, нередко скудныхъ средствъ, до 
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получешя еще поощрительной премш, которая 
выдается лишь по окончательномъ причисленш 
усыновляема™ питомца къ сельскому сословию. 
Первая прения покрываетъ следовательно только 
затрачиваемую усьшовителемъ сумму—и ему 
отъ премш этой нередко не остается почти 
ничего. Поэтому поощрительная прения можетъ 
служить и служитъ на самомъ деле пособ1емъ, 
которое даетъ воспитателямъ возможность усы
новлять воспитываемыхъ ими питомцевъ, безъ 
лишешя некоторой части собственныхъ, трудо
выхъ денегъ; но ни въ какойъ случае не мо
жетъ служить целью усыновления. 

Чтоже касается до второй, то есть наград
ной премш, то прем1я эта выдавалась усыно
вляющимъ крестьянам не прежде, какъ по 
достиженш питомцами полнаго гражданскаго 
совершеннолет, то есть 20-ти летъ съ гойомъ, 
Усыновлеше же питомцевъ въ большей части 
случаевъ производится въ весьма раниемъ воз
расте. Едвали верно будетъ предположеше, 
чтобы крестьянинъ решился принять въ свое 
семейство новаго члена единственно въ видахъ 
получения за то черезъ 10—12 летъ 30-ти 
рублей серебромъ , и притомъ лишь въ слу
чае , если усыновленный питомецъ чрезъ эти 
10—12 летъ останется въ живыхъ. Можно 
посему, кажется, безошибочно сказать, что 
вторая прем1Я неимела никакого вл1яшя на по
буждеше деревенскихъ воспитателей къ усы
новлешю. 

Не одинъ разъ было замечено, что между 
питомцами и деревенскими ихъ воспитателями 
образуется та нравственная связь, та взаим
ная привязанность , вс1едств1е которой пито
мецъ смотритъ на своихъ воспитателей какъ 
на отца и мать- родныя дети ихъ делаются ему 
братьями и сестрами; воспитатели, съ своей 
стороны, привыкаютъ смотреть на своего пи
томца, какъ на родное дитя,—и отъ родныхъ 
детей своихъ ничемъ его не отличаютъ. При 
возвращеши питомцевъ родственникамъ , на 
основанш существующихъ правилъ,разставанье 
питомца съ его воспитателями бываетъ часто 
самое печальное. Эта-то нравственная связь и 
заставляетъ крестьянина желать прикреплешя 
питомца къ своему семейству. 

8 
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Усыновлять питомцевъ поэтому заставляетъ 
крестьянъ не поощрительная прем1Я,— она слу
житъ имъ лишь подспорьемъ для приписки пи
томца къ семейству. Въ этихъ видахъ началь
ство ВоспитательнагоДома находило полезнымъ 
сохранить первую премш. Чтоже касается до 
премш, которая выдавалась въ награду усыно
вителю, по достиженш питомцемъ полнаго граж
данскаго совершеннолет—то прем1я эта, ни
сколько не содействуя къ увеличешю числа 
случаевъ усыновлешя, составляла лишь безпо
лезный въ этомъ деле расходъ, который пред
ставлялось весьма возможнымъ отменить безъ 
ущерба устройству участи питомцевъ чрезъ 
причислеше ихъ къ семействамъ ихъ воспита
телей. 

Усыновленные питомцы, вступая въ сослов1е 
своихъ усыновителей, изъ ведомства Воспита
тельнаго Дома исключаются, а вмести съ темъ 
начальство Воспитательнаго Дома лишается вся
кой возможности за ними следить. По зва
шю сельскихъ обывателей, усыновленные пи
томцы не обязаны оставаться всегда безотлуч
но въ техъ селешяхъ и семьяхъ, къ которымъ 
принадлежатъ, подобно питомцамъ неусыновлен
ньшъ; они нередко отлучаются далеко отъ 
селешй, къ которымъ приписаны, для заработ
ковъ—и надзиратели округовъ не могутъ удо
стоверять управлеше деревенскихъ питомцевъ, 
живъ-ли усыновленный питомецъ, за котораго 
усыновителю его производится плата или нетъ. 
Требовать же отъ усыновителя каждый разъ, 
при выдаче ему платы, удостовереше вотчин
наго начальства въ томъ, что усыновленный 
имъ питомецъ живъ,—также было бы неудобно 

для самого усыновителя, потому что вводило 
бы его въ хлопоты и, можетъ быть, издержки, 
который иногда принесутъ хозяйству его ущербъ 
гораздо значительнейшШ, чемъ самая плата, 
какую следуетъ получить изъ Воспитательнаго 
Дома. 

Начальство Воспитательиаго Дома находило 
посему возможиымъ прекратить выдачу платы 
за содержаше усыиовляемыхъ питомцевъ, не 
распространяя этого однако на техъ питомцевъ, 
которые уже были усыновлены. 

МосковскШ Опекунски Советъ призналъ та
кую меру полезною; ПетербургскШ же Советъ, 
съ своей стороны, нашелъ возможнымъ пре
кратить выдачу не только платы за содер
жаше усыновляемыхъ питомцевъ. и наградной 
премш, но даже и премш поощрительной. 

Мнешя обоихъ Советовъ, С.Петербургскаго 
и Московскаго, въ мае текущего года доведе
ны были до сведешя Его Императорскаго Величе
ства,—и Государю Императору угодно было Вы
сочайше повелеть: не отменяя окончательно 
действующихъ правилъ объ усыновленш питом
цевъ, дозволить каждому изъ Опекунскихъ Со
ветовъ привести у себя въ действ1е предпола
гаемую имъ меру, въ виде опыта, на 2 года, 
съ темъ, чтобы по прошествш сего срока об
судить, которая изъ нихъ наиболее достигла 
цели, и за темъ уже приступить къ составле
нш новыхъ общихъ, для обоихъ Советовъ , 
правилъ объ усыновленш питомцевъ (*). 

(*) Журнадъ Моск. Опек. Сов-Ътл, 30 мая 1863-го года. 
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РАЗНЫЯ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНЫ.






О ПРИВШШИЯХЪ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА.


При учрежденш Воспитательиаго Дома даны 
были ему различный привилепи, который дол
жны были усилить средства его содержала и 
возвысить самое учреждеше. 

Привилегш эти исчислены въ 6-й глав* 1-й 
части Плана, а именно: 

„ 1) Какъ весь сей Домъ безпосредственно 
состоитъ въ Высочайшей Ея Императорскаго 
Величества протекши, и содержанъ будетъ отъ 
доброхотныхъ подаянш, управляемъ Главнымъ 
Попечителемъ и Опекунами по собственному 
ихъ благоизобретешю, и по ихъ совести со
ответствующей той доверенности, которая на 
нихъ полагается, не следуя обыкновенным! при
казпымъ обрядамъ; почему и никакому месту 
не подчиненъ и отчету дать не долженъ: такъ 
все ВЫШН1Я и ПИЖН1Я присудственныя места во 
всемъ Государстве имеютъ оному показывать 
всякое защищеше и вспомоществоваше." 

„2) Весь оный Домъ со всеми своими принад
лежностьми свободенъ отъ всехъ Полицейскихъ 
должностей, какого бъ звашя оныя ни были, 
и отъ всякаго постою, которою вольностпо Глав
ный Попечитель и настоящее Опекуны въ соб
ственпыхъ своихъ домахъ или въ чьемъ доме 
жительство иметь будутъ, пользоваться имеютъ; 
однако С1е разумеется только единственно о 
техъ собствеииыхъ или наемиыхъ домахъ, въ 
которыхъ сами живутъ, или хотя и въ отсут
ствш, но. доколе они въ техъ должностях! 
находятся." 

„3) Въ случае какого либо погрешеыя, слу

жители оиаго Дома не должны судимы быть ни 
въ каком! другом! месте; а есть ли куда и 
взяты будутъ, то присылать ихъ немедленно 
въ оный Домъ, для разсмотрешя и надлежащаго 
штрафа, или для ОТСЫЛКИ ПО тому въ учрежден
ныя присудственныя места по важности дела." 

„7) Есть ли у Воспитательнаго Дома съ кемъ 
либо какое судное дело случится, и о разиыхъ 
касающихся по тому Дому делахъ контракты 
заключать будетъ, то оный во всехъ приказах! 
и судныхъ местахъ им*етъ пользоваться пра
вомъ неимущих!, то есть не платить никаких! 
приказныхъ пошлин! и прочаго." 

„12) Дабы не иметь приказныхъ хлопотъ Вос
питательному Дому , дается право продавать 
всяк1Я закоиноданныя ему отъ кого либо деревни, 
такожъ покупать и продавать домы, земли, ме
ста, строешя и прочее." 

„131 Оному же дозволяется завести и содержать 
собственную Аптеку и Аптекаря, или привилег
ию ту другому отдавъ, и лекарства изъ оной 
не токмо для домовыхъ нуждъ употреблять, но 
и продавать въ народъ." 

„14) Такожъ дозволяется заводить при Вос
питательном! Доме всяюя мастерства, рукоде
лия, Фабрики и маниФактуры, сколько для об
учешя и надобности надлежит!, не требуя на 
то особливыхъ привилепй ни отъ какихъ местъ.^4 

„15) На наличныя капитальный деньги Воспи
тательному Дому дозволяется завести лоттерш 

1 



на осиовапш шюстрапиыхъ, съ крайпейшимъ 
наблодешемъ ея кредита, получая отъ опой па 
содержаше ея и въ прибавокъ себЛз осьмую 
часть." 

„16) Отъ публичиыхъ позорнщъ, то есть коме
дШ, оперъ, баловъ и всякихъ нгралищъ за день
ги, брать четвертую часть дохода въ Воспита
тельный Домъ." 

„17) Воспитательному жъ Дому дозволяется 
иметь печать казенную по апробовашюму образ
цу, и вс* письма опою запечатанпыя па вс*хъ 
иочтахъ въ РоссШскомъ Государств* им*ютъ 
принимаемы быть,какъ и изъ прочихъ Коллегш." 

„18) Опекунскому Совету, ддявсякихъ нуж
и*йшихъ по тому Дому потребъ им*ть не
сколько человекъ Сержантовъ добрыхъ и по
стоянныхъ людей , которыхъ выбирать изъ 
отставпыхъ заслужеппыхъ полевыхъ полковъ, 
или изъ другихъ вольпыхъ людей, и" въ тотъ 
чинъ оныхъ производить, а для ОТМЕНЫ на мун
дирахъ ихъ им*ть того Дома знакъ по разсуж
денпо Главиаго Попечителя и Совета; по зва
нпо же ихъ во вс*хъ местахъ чинить имъ по
чтеше, и по требовашямъ по д*ламъ Воспита
тельнаго Дома самоскорейшее удоводьств1е/4 

„19) Есть ли впредь для пользы и прыращешя 
Воспитательпаго Дома, къ вышеизображепнымъ 
привилепямъ потребно будетъ какое дополне
ше, то Ея Императорское Величество всеми
лостивейше дозволяетъ Главному Попечителю 
и Сов*ту всеподданнейше представлять о томъ 
собственно Ея Императорскому Величеству. 
Въ прочемъ есть ли они что сверхъ сего Плана, 
хотя и съ некоторою отменою противъ опаго, 
токмо по обстоятельствамъ, къ очевидной поль
за сего учреждения изобрести могутъ, то оное 
дозволяется ему съ согласия Опекунскаго Со
в*та произвести въ действо." 

Разсматривавнпе Первую часть Плана кн. 
Шаховской, Папинъ и гр. Мииихъ, въ доклад* 
своемъ Императриц* испросили еще, чтобы „да
руемое Воспитательному Дому право продавать 
свои деревни и покупать земли, места, строешя, 
освободить отъ вс*хъ Государствениыхъ по
шлииъ, изъ чего не можетъ выйти злоупотребле
шй* ибо производство это будетъ не въ однихъ 

рукахъ, а у ц*лаго Правлешя, то есть у Опекуп

скаго Совета/" 
Въ Имешюмъ указ*, дашюмъ Сенату 1 сен

тября 1763 г., о обнародоваши тиснешемъ ма
нифеста и Плана, поведано поднести къ Высо
чайшему подписаиш жалованную грамоту па 
права и преимущества Воспитательпаго Дока, 
заготовя по государственной Форм*. 

По поводу учреждения при Воспитателыюмъ 
Дом* Вдовьей, Ссудной и Сохранной Казны, Опе
купскШ Сов*тъ, для утвержде1пя доверенности 
или кредита, испросилъ, въ Высочайше кои
Фирмоваиномъ, 31 марта 1767 г., доклад* сво
емъ, въ дополпеше даиныхъ привилегий: 

„1) Вс* поручаемня тому Дому отъ кого 
деньги Всемилостив*йше изключить отъ КОНФИ

скащи, и сохранить ихъ въ надежной и совер
шенной безопасности для него самого, потом
ства его,или кому оиъ добровольно завФщаетъ.44 

• „2) А дабы никто не уповалъ, что вышеписаи
иымъ для пользы Общества предписашемъ за
щита быть можетъ хищникамъ; то въ прес*
чеше такого злоупотреблеи1Я, ежели кто чуж1я, 
вв*рениыя ему, или какимъ пибудь ковараымъ 
образомъ захваченныя деньги, называя своими, 
отдаетъ въ сохранение, а по точному въ иихъ 
отъ какого судебпаго м*ста изобличенпо, хозя
ииъ съ даниымъ при прием* "денегь билетомъ 
вынесетъ въ Опекупск]й Сов*тъ свидетельство, 
что опыя ему принадлежать; то вкладчику и 
его пасл*дпикамъ въ томъ никакого участ2я 
бол*е не иметь: а по оставлеши изъ нихъ на 
Воспитательный Домъ дватцатой части, досталь
иыя возвратить, кому по законамъ принадле
зкитъ (*).44 

„3) Когда какимъ монетамъ хождеи1е запре
щено будетъ, или въ иихъ какая отмена по
сл*дуетъ; то Воспитательному Дому находящаяся 
у него въ наличности таковыя монеты взносить, 
для обмена безъ убытка на ходяч1Я деньги, въ 
надлежащее место.44 

„4) Обстоятельства неминуемо требуютъ, при 
Воспитателыюмъ Дом*, для разпыхъ должио

(*) Годержаше сего пункта вошло въ ст. 1121-ю 1-й  ч . XI 
Тома Сп. Уак изд. 1842 г. со словъ устава Сохраииы&ъ Казеиь 
2 октября 1838 года, ио о вычетЬ въ пользу Воен. Дома 20-й 
части въ ст. 1121 пичею пе упомяауто. 



стей быть разнымъ чииамъ. И чтобъ должности 
свои исправно съ ревноспю исполняли , а въ 
поощреше имъ, поступая изъ одного въ другое 
зваше, почтеше получать могли: Всемилости
вей ше не соизволепо ль будетъ,опред*ляемымъ 
Опекунскимъ Сов*томъ, смотря по достоинству, 
пользоваться почтешеагь противъ государствен
наго штата классами, докол* при д*лахъ своихъ 
находиться будутъ, а именно: 

Контролерамъ въ 8 класс* 
Экспедиторамъ . . .  . — 9 — 
Надзирателямъ . . .  . — 1 0 — 
Помощникамъ: Экоиомскимъ и Экспеди
торскимъ въ 10 класс* 
Бухгалтерамъ . . .  . — 1 2 — 
Регистраторамъ. . . . — 13 — 
Актуар1усамъ и 14 — 
Комисарамъ. 

„Которые жъ должности свои ревностно и 
добропорядочно исправляли, а по закониымъ 
причинамъ или другимъ обстоятельствам!^ оныхъ 
дал*е продолжать не въ состоянш; таковымъ, 
по справедливому разсмотр*шю , за хорошее 
ихъ поведение и поступки, по увольиепш, состо
ять навсегда въ вышеписапныхъ же достоин
ствахъ, на который свидетельства давать за 
подписашемъ Совета и большею Печатью." 

Противъ этихъ пунктовъ сделаны Ея Величе
ствомъ сл*дук>1щя собственворучиыя зам*чашя. 

„1. Вс* поручаемыя оному дому отъ кого 
деньги исключить отъ копфискащи и сохранять 
пхъ въ падежной и совершенной безопасности 
для него самаго, потомство его, или кому онъ 
добровольно зав*щаётъ." 

,,2. Опасно, что самое то, что сделано къ 
выгод*, не СЛУЖИЛО къ утФснеше и не подало 
поводу къ оказаши тысячи пороковъ." 

,.3. Сей пупктъ изряденълолько действитель
но четвертая часть велика; ибо двадцать' пять 
за сто остается, и процентыпроцентыи бол*с шести по

читается за измге. 

Л.с '  I говорить ничего 

Упомянутый дополиительныя привилепи обна
родованы указомъ Правительствующаго Сената, 
напечатаннымъ въ Москв*, въ Сенатской типо

раФ1И 12 апр*ля 1767 г; по приведенный Высо
чайш1Я замФчашя, при этомъ небыли обнародо
ваны (""*) . 

22 1юля 1770 г. Высочайше утверждеиъ до
кладъ граФа Миниха о невзыскиваши пошлинх 
съ вывозимыхъ для Воспитательнаго Дома ап
текарскихъ матер1адовъ. 

,.Докладъ: Въ прошломъ 1769 г. для Москов
скаго Воспитательнаго Дома выписаны были 
изъ за моря разные аптекарск1е матерхады, съ 
которыхъ въ казну Вашего Императорскаго 
Величества С.Петербургской Портовой Таможни 
припадлежитъ взять пошлинъ 491 р. 58 коп." 

„Сш пошлинную сумму помянутая Таможня 
требовала отъ Опекунскаго Сов*та, но Воешь 
тательпаго Дома отъ Главнаго Попечителя , 
Тайиаго Д^йствительнаго Советника и Кавалера 
Бецкаго дано знать, что по сил* конФирмован
наго Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 
прошлаго 1763 г. Августа 26 дня, поднесеннаго 
отъ Тайпыхъ Д*йствительныхъ Сов*тниковъ: 
Князя Шаховскаго, ГраФа Никиты Ивановича 
Панина и отъ меня доклада , т*хъ пошлииъ 
Воспитательному Дому платить не сл*дуетъ." 

„Въ оныхъ, доклад* ивъплан*, въ сл*дую
щихъ главахъ и пунктахъ аапечатаио: въ до* 
клад* въ 2 пункт* и план* Воспитательнаго 
Дома 6 гл. и 12 §: дается Воспитательному 
Дому право продавать веяюя закопио-данныя 
ему деревни, такожъ покупать и продавать зе
мли, м*ста, строеи1е и прочее. А какъ такое 
обращеше 1ш*нш употребляется единственно въ 
пользу благочестиваго д*ла, то весьма бъ было 
сходно съ хриспапскою любов1ю Вашего Ве
личества, еслыбъ опое щедрою Монаршею рукою 
освобождено нашлось отъ вс*хъ Государствен
ПЫХЪ П0ШЛШ1Ъ.°: 

,,Той же павы въ § 7, если у Воспитатель

Дома съ к*иъ либо какое судное д*ло 
случится и о разпыхъ касающихся по тому Дому 
д*лахъ контракты заключать будетъ , то оный 
во вс*хъ Приказахъ и Судныхъ м*стахъ им*етъ 
пользоваться правомъ неимущихъ то, есть не 
платитъ иикакихъ приказиыхъ пошлинъ и проч." 

(*) Изъ д'Ълъ Московской Дворцовой Конторы, сообщепимхъ 

М. П. Полудснскнмъ въ вмоиска\'ь* 



„А какъ въ томъ устав* о Таможешшхъ по
шлинахъ ничего не упомянуто, то Вашему Им
ператорскому Величеству симъ всеподданнейше 
представить пр!емлю смелость: поведите ль Ваше 
Величество съ помянутыхъ вывезенныхъ для 
Воспитательиаго Дома аптекарскихъ матерна
ловъ пошлины 491 руб. 58 коп. требовать? 
Равнымъ образомъ и впредь вывозимыя для сего 
Дома вещи съ пошлиною ль отпускать или безъ 
пошлины прошу Вашего Императорскаго Вели
чества указа.и 

„Резолюция:—„не взыскивать." 

Поводомъ къ этому указу было следующее 
обстоятельство:Опекунск1йСов*тъ.,им*я въ виду 
завести аптеку, въ 1768 г. прислалъ Бецкому 
реестръ медикамептовъ, которые нужно было 
выписать изъ за границы. 2 мая Бецкой об*щалъ 
сделать заказъ въ Амстердам* у г. Говня. 22 
августа онъ ув*домилъ СовЪтъ, что выписан
ные изъ Амстердама аптекарские материалы съ 
корабля приняты и будутъ отправлены въ Мо
скву , а Говш онъ отошлетъ вексель. 23 
декабря эти материалы отправлены въ Москву 
въ бочкахъ, ящикахъ и кипахъ, всего въ 41 
м*ст*^ по особому каталогу. 15 же мая 1769 г. 
Бецкой , сообщая , что Главная Капцеляр1Я 
надъ таможенными сборами требуетъ, чтобы о 
привезеиныхъ въ Домъ аптекарскихъ матерна
лахъ, съ показангемъ ихъ названШ и количества 
о каждомъ сорт* порознь, прислать въ Петер
бургскую Таможню известие или оригииальныя 
Фактуры, для выкладки пошлииъ,—спрашивалъ, 
не согласится-ли Сов*тъ исполнить это требо
вание. 

Жалованная грамота доставлена была въ Во
спитательный Домъ не прежде 1774 года. 

11 октября 1770 года , первый разъ до
ложено (  * ) въ Сенат* о заготовлении Мо
сковскому Воспитательному Дому жалованной 
грамоты. Приказано было доложить въ пол
номъ собрании 1-го Департамента Сената , и 
согласно сему 1 ноября предложепъ былъ на 
апробацию его заготовленный Формуляръ жа

( *) Иэх свЪдЪшй, сообщеиныхъ директоромъ Ыосковскаго 
Архива Министерства Юстицш Л. С. С. Петр. Пв. Иваиовьшъ, 

ловапой грамоты,—и опред*лено: „помянутую 
Императорскому Воспитательному Дому грамоту 
написать такъ, чтобъ сверхъ находящихся въ 
конФирмованныхъ оному Дому учреждеиняхъ р *  
чей иикакихъ вновь въ опой прибавлено не 
было." Въ д*л* противъ сего отм*тка: „1 но
ября остановленъ , потомъ решилось 22 марта 
1773 года." 

Жалованная Грамота доставлена въ Москов
скШ Опекунский Сов*тъ , при письм* Бец
каго 21 мая 1774 г., такого содержагия: "Какова 
посл*довала пожаловапиая отъ Ея Император
скаго Величества Всемилостив*йшей Госуда
рыни Екатерины Вторыя грамота, въ удосто
в*ретпе непоколебимой твердости данныхъ правъ 
и преимуществъ основанному въ силу кои
Фирмоваииаго генеральиаго трехъ частей пла
на съ присоединеннымъ къ тому дополнен]емъ 
Воспитательному Дому, при семъ Почтенному 
Сов*ту въ орегинал* посылаю: не сумн*ваюсь 
же , что по приличеству достоинства оной и 
пристойная бережливость съ должною сохран
ное™ къ соблюдению въ потомственные роды 
прилагаема будетъ." 

Грамота озаглавлена полнымъ Император
скимъ титуломъ. Содержание ея елфдующее: 

^Вс*мъ Иашимъ в*рноподдаппымъ изв*стно , 
съ какимъ богоугодпымъ пам*рен1емъ о умноже
нии полезныхъ обществу жителей, восхот*ли Мы 
конфирмовать и учредить въ Москв*, какъ древ
ней столиц* Имперш Нашей,поднесенные Намъ 
въ 1763-мъ, 1767 и 1772 годахъ три части 
геиеральнаго плана Императорскаго воспита
тельнаго дома , для припосимыхъ несчастно рож
дающихся младенцовъ, съ госпиталемъ сирыхъ 
и иеимущихъ родильшщъ , со особливыми до
кладами, о заведении вдовьей ссудной и сохран
ной казны съ дополнешеиъ." 

„Как1я-жъ сему дому всез1илостив*йше пожа
ловали Мы особливыя преимущества, основан
иыя на несумнительныхъ, пепрем*иныхъ и непо
колебимыхъ правахъ въ пользу всего общества 
и почитать оныя Йашимъ гражданскимъ узако
иепнемъ, и что весь сей домъ и со вс*ми отъ 
того зависящими местами безпосредственио со
стоитъ подъ особливою Нашею всевысочайшею 
протекцнею и покровительствомъ и содержанъ 



будетъ отъ доброхотныхъ подаяшй, управдяемъ 
главиымъ попечителемъ и опекунами по соб
ственному ихъ благоизобретешю, и по ихъ со
вести ответствующей той доверенности, которая 
отъ Насъ на нихъ полагается, не следуя обык
новениьшъ приказпымъ обрядамъ, почему и ни 
какому месту не подчиненъ и отчету дать не 
долженъ, и что все вышшя и нижшя присут
ственпыя места во всемъ государстве имеготъ 
оному показывать всякое защищеше и вспомо
ществоваше, о томъ обо всемъ повелели Мы 
Сенату во всемъ Нашемъ государств* тисне
шемъ обнародовать, что тогдажъ исполнешемъ 
и совершено." 

„А какъ въ семъ дом* заведете съ должио
СТ1Ю христианскою сравняемо, и есть дело Болпе 
и поставлеиое Нами учреждение узаконено; то 
нын* Мы еще наиторжествени*йше все конФир
мованныя и тиснешемъ обнародованныя права и 
преимущества сею жалованного Нашею грамотою 
во всей ихъ силе безъ изъяпя отъ слова до слова 
на будуиця времена и на веки утверждаемъ." 

„Того ради Мы Наше Императорское Вели
чество симъ по самодержавной Нашей власти 
всемилостивейше жалуя , определяемъ всему 
тому быть государственные учреждешемъ , и 
повелеваемъ всемъ местамъ правления Нашей 
Имперш оиаго воспитательнаго Дома вышепи
санные конфирмованные отъ Насъ права и пре
имущества принимать и почитать нашиэгь граж
данскимъ узаконетемъ, и во всехъ потребныхъ 
и до нихъ касающихся сдучаяхъ дела отправлять 
и производить не токмо въ силу оныхъ , но 
есть ли впредь для пользы и приращетя онаго 
дому къ изображеинымъ привилепямъ потребно 
будетъ какое дополнение, всемилостивейше до
зволяемъ главному Попечителю и Совету всепод
даннейше представлять Намъ." 

^Яко же Мы. симъ же и силою сей Нашей 
жалованной оному дому грамоты утьерждаемъ 
и за себя и за Нашихъ прееиниковъ Россш
ской Императорской Короны обиадеживаемъ, 
что с1е богоугодное и благочестивое общее 
государственное учреждеше будетъ твердо и 
не нарушимо на веки подъ особливымъМоиар
шимъ покровитедьствомъ и призретемъ. На 
противъ того надеемся, что прямые дети оте

чества Наши подданные, последуя евангельской 
любви къ ближнему, гражданскому обязатель
ству къ общей пользе, и Нашему собственному 
съ дюбезнымъ Нашимъ сыпомъ и наследпикомъ 
примеру, каждый по возможности своей по
тщится снабдевать боголюбдвымъ подаятпемъ , 
какъ на строеше сего дома, такъ и на содер
жание сего общаго добродетельнаго дела, дабы 
и самыя уже ближгпя Наши потомки къ слав* 
Нашего века могли пользоваться изъ того дей
ствительными плодами. Во утверждение чего Мы 
С1е Нашею рукою подписали и государственную 
Нашу печать приложить повелели/ 

„Дано въ Санктъ Петербурге отъ Рождества 
Христова тысяща седмь сотъ семьдесятъ чет
вертаго года апреля двадесятъ седьмаго дня 
государствова1пя Нашего въ двенадцатое лето " 

На подлинной собственною Ея Император
скаго Величества рукою начертано: 

„Екатерина.а 

Контрасигнировапо: 

„Вицекапцлеръ К. Александръ Голицыпъ/ 

На обороте отметка: 

„Въ коллегш иностранныхъ делъ запечатана 
30 апреля 1774 года." 

Грамота написана на пергаменте; слова, от
посящ1яся до Высочайшей Особы , начертаны 
золотыми литерами; весь текстъ занимаетъ 5 
страницъ. Къ грамоте привешена большая госу
дарственная печатьвъ металической вызолочен
ной коробке. 

Изъ сообщения С. Петербургскаго Опекун
скаго Совета, 29 апреля 1774 г., видно, что 
профессору Академш Художествъ Гавриле Ко
злову выдано за исправленную привилепю Вос
питательнаго Дома 391 р. 33 к., въ томъ числе 
за живопись, пергаментъ и за золото—150 р., 
за письмо словописцу — 25 р. , золотошвею 
Молнеру—130 р., г. Моргену за ковчегъ съ 
позолотою для печати—23 руб. 

ОпекунскШ Советъ , получивъ грамоту, 
10 поня 1774 г. положилъ: хранить ее съ 
подобающею честно, а на другой день парти
кулярно писалъ къ Бецкому, испрашивая со
гдасля его на принесете Ея Величеству пись
менно, отъ лица всего Опекунскаго Совета, бла



6 

годариости за дарованную Воспитательному Дому 
отъ Ея Величества грамоту па права и пре
имущества онаго. 

Печать Императорскаго Воспитательнаго До
ма изображаетъ двуглаваго Россшской Им
перш орла , который въ носу держитъ девизъ 
Дома, то есть, „м вы живи будете^^ а па груди 
въ щитахъ, вместо московскаго герба имеетъ 
сидящую ////>/>//,питающую сосцами своими двухъ 
младенцевъ (изд. Бецкаго 1774 г. т. I. стр. 
16 дополнешя). При письма, 18 декабря 1767г., 
Бецкой прислалъ въ Советъ большую сталь
ную печать , за которую заплатилъ мастеру 
Мур1елю 80 р. 

Еще древнейшее извест1е, относящееся къ 
1766 г., что въ печати Воспитательная Дома въ 
середине двуглаваго орла находился Высочайшш 
вензель й 

Гербомъ же Воспит. Дома считается изобра
жеше птицы (пеликана), кормящей своею грудью 
птенцовъ , съ надписью: себя пе жсигня^ пи
таетъ птенцовт/. Этимъ гербомъ клеймились и 
клеймятся карты, также билеты прежней Со
хранной Казны и контрамарки въ пр1еме детей; 
онъ же употребляется на пуговицахъ слу
жащихъ. 

Какъ разъяснеше привилегий Воспит. Дома, 
-состоялся указъ Сената 4 октября 1793 г., 
о ходатайств!} по деламъ Воспитательнаго Дома. 
Указъ этотъ сообщенъ Московскому Опекунско
му Совету Петербургский—16 марта 1794 г., 
при коши съ письма грао>а Мипиха , къ ко
торому кошя съ указа доставлена была ге 
нералъ прокуроромъ Самойловьшъ. 

Изъ Сенатскаго определешя видно следую
щее: „МосковскШ ОпекунскШ Советъ имеетъ 
спорное дело о взыскании съ вдовы Действи
тельнаго Статскаго Советника ПрокоФ^я Акин
Ф1евича ДемидоваТатьяныВаснльевой -47.201 р. 
49 к; оно производилось сначала въ Москов
скомъ Уездпомъ Суде, по по иеудовольствш 
на решение онаго со стороны Совета отослано 
въ Верхнш Земскш Судъ, въ которомъ и по 
ныне находится безъ разсмотрешя, потому что 
не подано апелляцюннаго прошешя, а какъ 
срокъ сего прошешя иаступилъ 1-го Сентября, 

то Совйтъ, не имея предписашя въ учрежде
ши Воспитательнаго Дома подавать отъ имени 
своего апеллящоипыхъ прошений, за долгое до 
сроку время просилъ неоднократно Московское 
Губернское Правление, дабы препоручено было 
подать опое Казенпыхъ делъ Стряпчему, но 
Г1равле1пе отзывалось, что оно не имйетъ въ 
должности своей наряжать казепиаго стряпчаго, 
а прошеше должепъ подать поверенный отъ 
Совета. Но какъ по Манифесту 1-го Сентября 
1763 г. Воспитательный Домъ есть Государ
ственное узаконение, и по оному все присут
ственный места должны оказывать Воспита
тельному Дому вспомоществоваше , то ГраФъ 
Мииихъ письмомъкъ Геиералъ-Прокурору про
силъ о подтверждешиКазешшхъ делъ Стряпчимъ, 
дабы они, какъ по сему делу съ Демидовымъ, 
такъ и но предъ будущимъ Воспитательнаго 
Дома деламъ имели не упустителыюе хождеше. 
—Приказали: какъ изъ УчреждешаоГубершяхъ 
27 гл. 406 и 408 стт. по 3,4 и 5 отделешямъ 
о должности Стряпчихъ по казеннымъ деламъ, 
Манифеста 1-го сентября 1763 г. и 1-й части 
Генеральиаго Плана гл. 6 п. 1-го, 7-го и 12, 
такъ и изъ всехъ частей явствуетъ, что Воспи
тательный Домъ и все до него касающаяся дела 
суть не частный, а какъ казенный иптересъ, 
касающшся прямо должности Казенныхъ делъ 
Стряпчаго, а по Учрежд. о Губершяхъ 2 ч. 
Гл. 29 ст. 429 отд. 6, они могутъ быть хода
таями по деламъ Приказа Общественпаго При
зрешя, следовательно отзывъ Московскаго Гу
бернскаго Правлешя Высочайшимъ узакопе
Н1ямъ не соответствуете, и для того тому 
Правлешю предписать, дабы оно въ сходствен
пость трсбоватия Опекунскаго Совета вышеозна
ченное спорное дею поручило въ искъ Казеп
иыхъ делъ Стряпчему на такомъ точно осповаи1И 
и такимъ точно порядкомъ, какъ о томъ въ ука
захъ Сената 1792 г. декабря 31-го о подаче 
отъ пихъ апеллящоииыхъ прошеп1Й въ казеи
иыхъ искахъ предписано, что самое и по пред
будущимъ таковьшъ Воспитательная Дома де
ламъ да послужитъ неупустительпьшъ прави
ломъ, со стороны же Опекуискаго Совета С1И 
Стряпч1е по поручаемымъ имъ деламъ должны 
быть снабжены всеми надлежащими и достаточ



ными документами, о чемъ и послать указы и 
ведеше, куда следуетъ, съ темъ, что если 
и кроме Москвы и С. Петербурга подобный 
дела случатся, то ОпекупскШ Советъ уже пря
мо отъ тгЬхъ Начальствъ, где оныя случатся, 
требовать можетъ исполнешя съ прописашемъ 
сего Сеиатскаго определена." 

26 октября 1798 г. последовалъ Именной 
указъ Сенату о производстве не на гербовой, 
а на простой бумаг* всехъ делъ по Опекуискимъ 
Советамъ, такъ какъ они не суть места судеб
ныя, а единственно учреждены для пользы об
щественной. 

12 апреля 1820 г. Императрица Мар1Я бео
доровна Московскому Опекунскому Совету по
велела:,, По поводу новаго тарифа Императоръ 
Любезиейшш Сынъ Мой утвердить изволилъ 
дарованную Воспитательному Дому привилепю 
выписывать для своихъ, потребностей товары 
безъ платежа пошлинъ, данными 10 сего месяца 
Министру Финансовъ указами". По сему поводу 
упомянуто было, что С1Я привилепя дана Им
ператрицею Екатериной П-й на докладъ граФа 
Миниха,177О. г. 22 шля, и подтверждена Госу
даремъ Императоромъ 24 шля 1801 года. 

5 мая 1826 года Именной указъ Сенату, 
объ освобождении принадлежащих1!, почетнымъ 
опекуиамъ домовъ, въ коихъ они сами житель
ствуютъ, за исключешемъ отдаваемыхъ въ па
емъ, отъ всякихъ городскихъ повинностей, по 
сил'Ь дарованной Воспит. Дому привилегш. 

Привилегш Воспитательнаго Дома весьма 
строго охранялись главнымъ его начальствомъ. 
Приводимъ примеры. 

3 сентября 1773 г. Бецкой писалъ въ Москов
скШ ОпекунскШ Советъ: „Услыша, что отъ 
Юстицъ-Коллепи учинена была присылка, со
стоящая изъ полицейской команды въ домъ 
принадлежащей Воспит. Дому, въ коемъ жилъ 
Г. Демидовъ и есть ли точно такое послед
ств1е могло случится, то иеииаче оное по
читатся должно какъ настоящимъ нарушеш
емъ пожаловаиныхъ отъ Ея Величества Воспи
тательному Дому привилегш, и буде оное въ 
самомъ деле такъ произошло, то какое Опе
кунскш Советъ къ соблюдение своихъ правъ 
въ ненарушимости иметь долженъ стараше; и 

сколько не наблюдеше того отнюдь терпимо 
быть не должно, довольно явственно видеть 
можно изъ генеральнаго плана , почему и на
деюсь, что во уважение того иеумедлитъ о всехъ 
оиыхъ объстоятельствахъ съ изъясие1пемъ въ 
самой прииадлелиюсти того дома, какъ считает
ся быть состоящимъ подъ Воспит. Домомъ, над
лежащее сделать ко ми* представлеше, со впе
сен1емъ такожде имеющихся какъ въ геиераль
номъ плане такъ и изъ прочихъ ыестъ прили
чествующихъ къ тому правъ, сверхъ же того 
о доме томъ, въ которой къ Г. Демидову та 
посылка была, почему какъ оной принадлежитъ 
Воспит. Дому, такъ Полищя была ли о' томъ 
предуведумлена, прислать съ того дела исправ
ную коппо, почему бъ какъ точность того дей
ств1Я видима быть могла, и къ надлежащему 
изследовашю удобнее приступъ возыметь, и 
нужное къ соблюдению нерушимости оныхъ 
привилегий ходатайство употребить возможно 
было, съ прошешемъ удовольствениаго, по
тому отъ. Ея Величества покровительства и за
щищешя." 

Дело дошло до сношенхя съ геиералъ про
куроромъ. Князь Вяземскш писалъ къ Бецкому 
8 Февраля 1774 года: „По Высочайшему Ея Им
ператорскаго Величества повелешю, произво
дится въ Юстицъ-Коллепи дело о битье Секре
таря Скорнякова въ доме Статскаго Сов. Ироко
Ф1Я Демидова, а ныне той Коллепи Г. Прокуроръ 
Васильчиковъ рапортомъ отъ 27 января доно
ситъ,что къ тому следствш требована была Деми
дова девка Татьяна, находящаяся при Воспита
телыюмъ Доме, но посланное туда сообщеше 
возвращено съ темъ, что по учреждению Гене
ральнаго плана Воспитательнаго Дома таковое 
требоваше должно быть чрезъ меня; почему и 
прошу покорно Ваше Превосходительство пред
ложить Опекунскому Совету, дабы та девка 
немедленно въ Юстицъ-Коллегш отослана была; 
посредствомъ чего и дело начатое по Высочай
шему Ея Императорскаго Величества повелешю 
къ скорейшему окончанию приведено будетъ.* 

Бецкой 18 Февраля отвечалъ ему: „ ко
гдабъ Юстицъ-Коллепя по известности ей за
коновъ, следовательно и самыхъ даппыхъ Ивг
ператорскому Московскому Воспит. Дому при
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вилепй усмотрела въ геиеральиомъ план* въ 
1-й части въ гл. 6-й § 3-мъ следующее пред
писаше: въ случай какого либо погрешешя, 
служители онаго Дома не должны судимы быть 
ни въ какомъ другомъ месте, а ежели куда и 
взяты будутъ, то присылать ихъ немедленно 
въ оный Домъ, для разсмотрешя и надлежащего 
штраФа, или для отсылки потому въ учрежденный 
присудственныя места, по важности дела, тобъ 
всходств1е того, есть-либъ сообщила чрезъ оный | 
Воспитательный Домъ запросныя пункты, ка
сающаяся до изъяснешя требуемаго дела, то бъ 
конечно отъ того и иметь къ сведешю своему 
надлежащи ответъ могла и потому бъ не было 
причины не дельнымъ рапортомъ Ваше СНятедь
ство утруждать." 

Подобный случай повторился въ 1781 году;

въ октябри того года Бецкой обратился къ

главному начальнику Москвы князю Василю

Михайловичу Долгорукому Крымскому , какъ

къ почетному благотворителю Воспитательнаго

Дома.


Въ этомъ письме Бецкой поставляетъ на видъ 
князя, „какое никемъ и ни отъ кого не де
ланное оскорбительное нарушеше правъ и пре
имуществъ Воспит. Дома, въ противность Все
милостивейше утвержденныхъ Пламовъ учинено 
отъ Московскаго Банка единственно по причин* 
того, что ему показались сомнительными две 
ассигнащи изъ числа ветхихъ, присланныхъ Со
ветомъ для перемены на иовыя: по этому со
мненш присланный съ ними сержаигъ, нимало 
невиновный, безъ уведомлешя Совета, отосланъ 
былъ въ Губернскую Канцелярпо, съ такою 
строгоспю, что тамъ содержанъ былъ целыя 
сутки подъ карауломъ, между колодниками, чего 
безъ основашя, по одному сомнФнш , ни съ 
кемъ нельзя было сделать, безъ нарушешя 
правъ гражданскихъ, и тШъ менее съ темъ, 
кто прислаиъ отъ Воспит. Дома." Хотя же 
Банкъ въ оправдаше свое и толковалъ привиле
пю Воспит. Дома такъ, что „отсылка служителей 
въ Домъ, буде окажутся виновными, относится 
къ тому случаю, когда это касается ихъ соб
ственныхъ проступковъ," по такое толкова
ние признано Бецкимъ „дерзновеинымъ и не 
сходнымъ съ благоразум^емъ." Поэтому онъ 

просилъ князя „довести Банкъ сделать удовле
твореше Воспит. Дому, дабы онъ въ против
номъ случай не былъ принуждепъ принять друпя 

миры." 
Вообще Бецкой, при всякомъ случай, защи

щалъ даниыя Воспитательному Дому привилегш, 
касательно независимости его отъ общей граж
данской и полицейской власти. 

Такъ онъ не соглашался на устройство зда
шя театра внутри владйпш Воспитательнаго 
Дома, потому что, во время д*йств!Я, должна 
бы быть присылаема полицейская команда , а 
это бы оскорбило привилегно Воспитательнаго 
Дома. 

Но, охраняя привилепи Дома, Бецкой стро
го наблюдалъ, чтобы ОпекунскШ Совйтъ не 
переступадъ ихъ пределы. Услышавъ , что мно
Г1е изъ разпочинцевъ принимаются по Дому 
въ сержанты и выпускаются съ этими чинами, 
чймъ обижаются служанце въ полкахъ , онъ 
писалъ 31 августа 1766 г., что хотя этому и 
не вйритъ, зная, что Совету положено только 
ради нужн-Ьйшихъ потребъ ихъ им&ть, однако 
просилъ прислать свйдйше, сколько съ начала 
заведешя такихъ людей принято. Получивъ это 
свйдФше, онъ нашелъ, что бывш1Я разглашеьпя 
не имйли осиован1я (18 сент. 1766 г.). Упо
мянемъ кстати, что Бецкой од^валъ сержантовъ 
нарядно: на сержантск1е мундиры требовалось 
сукно зеленое по 2 р., на камзолы и штаны 
алое по 2 р. 30 к., на прикладъ стамедъ алый, 
позументъ золотой (8 арш.вйсомъ 183/Ззолот.), 
на шляпы поярковыя черныя позумеитъ золотой, 

Въ письмЪ, 25 мая 1781 года, Бецкой объ
ясняетъ свое разномыслие съ Московскимъ 
Опекунскимъ Сов^томъ , который произвелъ 
бухгалтера Шульца въ чинъ титуляриаго со
ветника. Вм*ст* съ С. Петербургскимъ Сов*
томъ онъ находилъ, что Совг]Ьтъ имФетъ право 
производить за службу въ классы , соответ
ствующее должностям^ ноне давать чины; а по
править ошибку Совета предлагалъ ГЁМЪ, чтобы 
сказать, что бухгалтеръ Шульцъ произведенъ 
въ классъ, соответствующей чину титулярнаго 
советника. 

Бецкой отклоиялъ те домогательства Совета, 
которыя казались ему неумеренными. Хотя Домъ 



нмелъ право требовать для караула военную 
команду -, но по военнымъ обстоятельствамъ 
число ея иногда уменьшалось. По этому поводу, 
16 декабря 1768 г. Бецкой советуетъ просить 
начальника Москвы граоа Петра Семеновича 
Салтыкова , чтобы приказалъ оставить хотя 
несколько человекъ въ необходимо иужныхъ 
местахъ , прибавляя, что къ испрошешю Вы
сочайшаго повелешя о командировали изъ мо
сковскаго гарнизона приступить ныне иетъ воз
можности , и потому согласился на наборъ 
отставныхъ солдатъ, но съ соблюдешемъ при 
найме ихъ экопомш. 

Воспитательный Домъ , освобожденный, при 
заключеши своихъ коитрактовъ, отъ пошлинъ, 
хотелъ брать эти пошлины хъ подрядчиковъ въ 
свою пользу. Противъ такого домогательства 
Бецкой писалъ, 29 декабря 1765 г., чтобы съ 
заключаемых! въ Экспедицш Строешя контрак
товъ Дому пошлинъ не брать, темъ более, что 
ихъ будутъ вычитать въ пользу Дома же, это 
будетъ напрасное затрудпеше, которое поведетъ 
только къ тому, что подрядчики станутъ воз
вышать Ц'ЁИЫ. 

Любопытно письмо Бецкаго, 17 шля?1778г. 
Изъ письма Московскаго Опекунскаго Совета 
въ С.ПетербургскШ, отъ 22 шия, онъ увиделъ, 
что посланный, 12-го числа, Советомъ на его 
имя пакетъ былъ распечатанъ и задержанъ 
Ямскою Конторою, по подозрешю въ немъ пар
тикулярныхъ писемъ, по какому случаю Советъ 
и объяснился по пристойности съ Конторою ; 
но какъ тоже самое письмо, отправленное на 
немецкой почт*, также было распечатано въ 
Москва, то этотъ случай даетъ ему поводъ 
думать, не было-ли действительной причины къ 
распечаташю пересылкою постороннихъ писемъ. 
Въ этихъ мысляхъ Бецкой отнесся къ Але
ксию Логииовичу Щербатову и .къ директору 
Петербургскаго Немецкаго Почтамта Эку съ 
приличными объяснениями , на что ему было 
обещано въ те места отписать, а его обнадежи
ли что уже впредь таковыхъ последствШ не 
будетъ. Впрочемъ Бецкой, увидевшись съ ними, 
хотелъ еще лично переговорить. Съ своей 
стороны онъ не надеется, чтобы могли вкла
дываться въ совегаие пакеты письма посторон
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нихть людей или о делахъ, до Воспитателкнаго 
Дома не касающихся, поэтому приказываетъ 
истребовать изъ Ямской Конторы выиутыя изъ 
пакета письма. 

Императрица Мар1Я веодоровна, какъ глав
ная начальница Воспитательныхъ Домовъ, также 
охраняла права ихъ. 

6 августа 1803 года Ея Величество указалаМо
сковскому Опекунскому Совету „что Московская 
Управа Благочинщ7тр.ебующая отъ Воспитатель
наго Дома свВДЫия о числе обоего пол.а воспитан
никовъ,иаходящихся въ его ведомстве,не имеетъ 
права ожидать отънего подобныхъ сведены,такъ 
какъ Воспитательный Домъ, въ силу пожалован
ныхъему привилег1Й,пользуется преимуществомъ 
непосредствеииаго сношенья съ Императоромъ, 
и только Его Величеству подаетъ отчетъ о 
числе детей и своемъ состоянш." 

Но 18 апреля 1821 года Высочайше повелено 
Совету „удовлетворить требоваше Канцелярш 
московскаго военнаго ̂ енералъ-губернатора, ка
сательно доставления сведений о всехъ при
сутствуюдцихъ ж <служа!цихъ въ Совете и под
ведомствениыхъ ему заведеьпяхъ чииовниковъ, 
съ означешемъ должности каждаго, равно и о 
числе воспитанииковъ, съ показашемъ вкратце 
преподаваемыхъ имъ наукъ и ремеслъ, для по
мещеьпя сего въ Указателе Москвы, объяснивъ, 
что сш сведения сообщаются съ соизволешя 
Ея Величества." 

Въ 1823 г., также съ Высочайшаго разреше
Н1Я, дозволено было секретарю Общества Испы
тателей Природы Делаво, по поручешю москов
скаго воениаготенералъ-губернатора, „сделать 
подробное описаше заведеи1ямъ, состоящимъ 
въ покровительстве Ея Величества, съ темъ, 
чтобы составленное имъ описаше предварительно 
представлено было Ея Величеству, такъ какъ 
онъ не можетъ знать всехъ подробностей сихъ 
учрежденш." 

Впоследствии Воспитательный Домъ сделался 
снисходительнее въ доставленш постороннимъ 
ведомствамъ сведегпй о своихъ делахъ. Такъ, 
5 декабря 1829 года, по кончине уже Импе
ратрицы, Московский Опекунски Советъ раз
решилъ доставить статистическ1Я сведешя при
ставу мясницкой части. 

2 
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Въ управлеше Императрицы Марш веодоров
иы былъ особенно яркШ случай подтверждения 
нривилегш Воспитательиаго Дома. 

Изъ повелешя Московскому Опекунскому 
Совету, 6 сентября 1826 г.7 видно, что Ея Ве
личество, „получивъ донесение Князя Голицына, 
съ прискорб1емъ видела изъ опаго поступокъ 
Московской Полищи съ чиновиикомъ, служа
щимъ въ Опекунскомъ Совет* и живущимъ въ 
Воспитательномъ Дом*, безъ предварительная 
еношешя съ Главиымъ Надзирателемъ, которое 
должно бы по крайней мере быть личное, что
бы вместе приступить къ арестовашю сего чи
новника. Со стороны Оберъ-Полищймейстера 
и Полищймейстера, исполиившаго полученное 
нриказаше, не могло тутъ действовать ни что 
иное, кроме недоразумешя,ио какъ оно заклю
чаетъ въ себе явное нарушеше привилегш 
Воспитательна™ Дома, которьш все упраыяв
ш  е делами онаго обязывались клятвенно сохра
нять ненарушимо, каковую клятву произнесла и 
Ея Величество въ душе Своей, когда приняла 
начальство иадъ Домами , то Ея Величество 
долгомъ Себе поставила довести о семъ обстоя
тельстве до сведения Государя Императора и 
Его Величество изъявить изволилъ совершен
ное неодобреше поступка Московской Полищи,. 
явно нарушающаго привилегш Воспитательного 
Дома, о чемъ и воспоследуетъ отъ Его Вели
чества кому следуетъ замечаше. Сей ответъ 
Его Величества хранить въ делахъ Опекунскаго 
Совета, какъ доказательство ограждешя правъ 
и привилегш Воспитательиаго Дома." 

Такъ какъ но привилегш Воспитательнаго 
Дома городская полищя не имеетъ права входа 
въ него безъ приглашения, то на случай пожа
ровъ, когда содействие полищи необходимо Дому, 
установились следуюмця правила: 1.) 17 декабря 
1828 года постановлено Советомъ , по пред
ложешю московскаго оберъ-полищймейстера, 
чтобы въ случае сжешя въ Воспитатедьномъ 
Доме алебастра или выжигашя трубъ давать 
знать въ мясницкую часть , дабы пожарный 
команды отъ неведешя сего не делали напра
сной тревоги. 2.) По случаю пожара, бывшего 
въ С.Петербургскомъ Воспитательномъ Доме, 
при чемъ замечена была со стороны полицш 

сего Дома медленность въ извещеши о томъ 
городской полищи, Высочайше утверждены, 24 
января 1830 года, правила на случай пожара 
въ учреждешяхъ Императрицы Марш. По силе 
сихъ правилъ, градская полищя должна быть 
извещена безъ замедлешя, колъ скоро замечено 
будетъ въ какой либо части Дома отъ неизве
стной причины смрадъ, запахъ погорелаго или 
дымъ, хотя призпаковъ пожара и не было бы. 
Главный надзиратель, получа о семъ доиесеше, 
немедленно уведомляетъ оберъ-полищймейсте
ра краткою запискою, съ означешемъ часа ея 
посылки. 3.) 4 апреля 1832 г., по предложе
шю оберъ-полищймейстера, положено Опекун
скимъ Советомъ, посылать таковую записку и 
въ ближайшую часть, для немедленнаго прибьгпя 
пожарной команды. 

По кончине Императрицы Марш веодоровны, 
Императоръ Николай I, указомъ отъ 26 октя
бря 1828 года, принялъ Воспитательные Домы 
подъ непосредственное и особенное Свое по
кровительство , и повелелъ представлять на 
Свое усмотрите все дела , кои восходили на 
разрешение Императрицы Марш 0еодоровны; 
указомъ же 6 декабря , по завещашю Своей 
Августейшей Матери, велелъ Воспитательнымъ 
Домамъ въ столицахъ состоять подъ покро
вительствомъ Супруги Своей — Императрицы 
Александры веодоровны. 

20 декабря 1828 года исполнители завещашя 
Императрицы Маршвеодоровиы:—ВеликшКнязь 
Михаилъ Павловичъ, министръ Императорскаго 
Двора Князь Волконскш, действительный тай
ный советникъ князь Александръ Голицынъ 
тайный сшветиикъ Григорш Вилламовъ и тай
ный советникъ НиколайНовосильцевъ,—препро
водили въ Московскш Опекунскш Советъ, по 
Высочайшему повеленш Его Императорскаго 
Величества?выписку изъ зав*щатя Императрицы 
статьи 20-й на Французскомъ языке. Инспе
кторъ иадъ классами при Воспитательномъ Доме 
статскШ советникъ Юл1й Ульрихсъ перевелъ 
эту статью на русскш языкъ въ следующемъ 
виде: 

„§ 20. Я благодарю всехъ техъ особъ , 
которые состояли подъ Моимъ начальствомъ , 
какъ въ С.Петербурге , такъ и въ Москве, 
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за то усерд1е и благонамеренность, кои Я на
ходила въ нихъ. Да вспоминаютъ они всегда 
то, что Я весьма часто имъ повторяла: что мы 
не инымъ чемъ должны быть одушевлены, какъ 
только желашемъ исполнять наши обязанности 
во всйхъ отиошешяхъ, соблюдая съ точнейшею 
справедливости тотъ определенный и неизмен
ный ходъ, который предписаиъ Нашими уста
иовлешями , бдительно сохраняя Привиллегш 
Дома , и соединяя все наши попечешя, о томъ, 
чтобы сохранять младенчество , чтобы снова 
возбуждать , сколько возможно , материнское 
чувство, чтобы поспешать на помощь ко вдове 
и сироте, чтобы облегчать страждущую бед
ность;—и тогда только совершаемъ мы истин
ную благотворительность, которой высокш при
меръ преподалъ Господь иашъ,—и тогда только 
усвоиваемъ мы себе те правила, на коихъ осно
вано С1е заведете: Домъ оспованъна благодтья
нги\ и тогда ни какой трудъ не будетъ для 
насъ тягостенъ, ниже покажется для насъ уии
зительнымъ." 

Подлинная выписка изъ завещашя и переводъ 
съ нея слушаны Опекунскимъ Советомъ, 28 
января 1829 г., и вложены въ ковчегъ , въ 
коемъ хранится жалованная грамота Дома. 

Въ 1841 году Московскш Опекунскш Советъ 
имелъ случай исполнить волю покойной Госу
дарыни, въ охранеше привилепй Дома. Мо
сковский оберъ-полищймейстеръ , заметивъ , 
что мясницкШ частный приставъ, при полу
ченш требовашй отъ начальства по деламъ 
лицъ, служащихъ или живущихъ въ Воспита
тельномъ Доме, передаетъ таковыя требовашя 
и предписашя вместе съ делами прямо къ 
полицшмейстеру Дома и потомъ на вопросы о 
медленности въ исполненш делъ отзывается , 
что не возвращены дела отъ полицШмейстера 
Дома,—и имея въ виду, что за все упущешя и 
промедлешя полищя подвергается ответствен
ности по закону , для ограждешя полицш и 
чтобы она не могла отзываться неполучешемъ 
ответа отъ Воспитательиаго Дома , оиъ пола
гаетъ предписать мясницкому частному при
ставу, чтобы онъ, при исполнеши получаемыхъ 
имъ требовашй, касающихся до лицъ,живущихъ 
или служащихъ въ Воспитательномъ Доме, по 

собственнымъ ихъ деламъ, не предавая тако
выхъ помцшмейстеру того Дома, требовалъ 
исполиешя на основан1И общихъ правилъ, какъ 
по деламъ относящимся до прочихъ обывателей, 
во вверенной ему части живущихъ, и хотя 
оиъ^оберъ-полицШмейстеръ, руководствуется въ 
семъ случае общими правилами и тою необхо
дштоспю^въ которую поставлена полищя,однако, 
не приводя своего предположешя въ исполнеше., 
счелъ долгомъ уведомить Советъ , не встрй
тится-ли съ его стороны къ тому какого либо 
препятств1Я. По сему запросу Московскш Опе
кунскш Советъ, 18 августа, постановилъ сле
дующее заключеше: „Основываясь на Высочай
шемъ рескрипте Государыни Императрицы Марш 
беодоровны, на имя Князя С. М. Голицына 6 
сентября 1826 года последовавшему Москов

•скому Оберъ-Полиц1ймейстеру	 съ проштсашемъ 
справки сообщить, что ОпекунскШ СовФтъ на 
предположеше его ,̂ чтобы касающ1яся до жи
вущихъ и служащихъ въ Воспитательномъ Доме 
и подвФдомственныхъ Совету заведен1яхъ раз
нородныя по разнымъ предметамъ дела, не 
передаваясь Начальству заведенш, исполнялись 
прямо Полицейскими чиновниками, согласиться 
не можетъ, ибо подобная мера была бы совер
шенно противна Высочайшему рескрипту, ко
торый хранится въ Совете, какъ доказательство 
огражденья правъ и кривилегш Воспитательная 
Дома. А дабы въ исполнешяхъ по требовашю 
Московской Полицш со стороны Экспедицш о 
воспитанникахъ обоего пола не было медлен
ности, предписать той Экспедицш, дабы она 
по означениымъ требовашямъ не укоснитедьно 
делала исполнешя; буде же по какимъ либо 
обстоятельствамъ исполнеше долго замедлится, 
то о томъ предварительно уведомляла кого 
сдедуетъ ; о каковомъ распоряжегпи присо
вокупить и Московскому Оберъ -Полицшмёй
стеру." 

5 ноября 1860 года, по кончине Импера
трицы Александры беодоровны, Высочайшимъ 
рескриптомъ Государя Императора Государыне 
Императрице Марш Александровне, Ея Вели
честву поручены все учреждешя Императрицы 
Марш. 

Этотъ рескриптъ следующаго содержашя: 
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„ Ваше Императорское Величество," 

„Почившая въ Бозе Августейшая4 Родит&ай
ница Наша, во время неоднократный недугов!; 
Своихъ, постоянно вверяла попечению Вашего 
Императорская Величества многочисленный, 
одинаково бдизк1Я, какъ Вашему , такъ и Ея 
сердцу, учреждения Императрицы Марш." 

„Ныне, проводивъ Тело Незабвенной Матери 
Нашей до последняго жилища, Мы желаемъ,
чтобы оплакивающая Ее воспитательиыя и бла
готворительный заведения,32годапроцветавнпя 
подъ кроткимъ и мудрымъ Ея попечительством!», 
не-оставались дбле'е безъ Покровительницы,, 
и для сего поручаемъ иХъ Вашему Величеству 
со всеми правами,* принадлежавшими Блаженной 
памяти Императрица Александре беодоровне." 

„Ми- твердо уверены , что непосредственное 
Ваше покровительство будетъ для означенныхъ
учреждений надежнейшимъ залогомъ къ дальней
шему ихъ преуспе&шю на пользу Россш, и что 
въ попеченш о постоянно возрастающей семь* 
воспитывающихся и призреваемыхъ, Вы найдете 
новую пищу для хриспапской Вашей деятель
ности и высшую для материнскаго сердца отраду. 
Любезнейшая же Родительница Наша, изъ гор
ней Обители, благословитъ заботы Вашего Ве
личества о заведетияхъ, кои Она столь много 
и нежно любила.а 

Изложеше о привилеияхъ Воспитательнаго 
Дома не можемъ не пополнить позднейшимъ 
Фактомъ. УправляющШ Департаментомъ Внеш
ней Торговли,- въ отношеши отъ 10 Февраля 
1862 г. за Ж 2355, сообщилъ Московскому 
Опекунскому Совету о Высочайшемъ утверж
деши, 6 января 1862 года, постановления Коми
тета Финансовъ,-который, разсмотревъ предста
влеше бывшаго мини-стра Фипансовъг согласно 
съ его мн*шемъ, постаиовилъ; „ле допускать 
никакнхъ изъят1Й въ пользу разныхъ местъ 
и лицъ, въ отношеши безпошлиннаго пропуска 
выписываемыхъ ими изъза границы предметовъ, 
о чемъ объявить всемъ в*домствамъ.а 

Важнейшею изъ всехъ привилег1Й была, ко
нечно та , которая Высочайше утверждена 20 
ноября 1772 года. Это учреждеше Вдовьей, 
Ссудной и СохранЕОЙ Казды, начертанное Бед

кимъ и составившее дополиегие къ 3-мъ частямъ 
Генеральная Плана Воспитательнаго Дома. 
Банковыя ошеращи Воспитательнаго Дома до
ставили ему впоследствии огромныя прибыли. 
Этотъ доходъ не только обезпечивалъ содер
жание Дома, но и далъ средства къ расширенно 
всего ведомства учреждешй Императрицы Марш; 
изъ него же преимущественно образовались 
собственные капиталы многихъ заведенШ этого 
ведомства и самого Воспитательнаго Дома. При 
отчислеши упомянутыхъ кредитныхъ учреждешй 
въ ведомство министерства Финаисовъ, то есть, 
къ 1-му января 1861 года, этотъ последшй 
капиталъ составлялъ свыше 16 милл. рублей. Но 
историческое изложеше р а з в и  т кредитиыхъ 
установленШ ВоспитательнагоДома можетъ быть 
предметомъ целаго особаго сочинегпя, въ ко
торомъ необходимо было бы обозреть отно

, шен1Я Сохранныхъ Казеиъ къ друримъ госу
! дарственньшъ лди- общественнымъ кредитнымъ 

учреждешямъ РосеШской Империи. Начальство 
Московскаго Воспитательнаго Дома не сочло 
своею задачею писать ко дню юбилея этого за
ведешя Финансовые трактаты. Собирая къ этому 

•• празднику историческ1е матер1алы, оно особенно 
имело въ виду извлечь изъ забве-шя так1е, ко
торые съ течешемъ времени могли бы совер

! шенно утратиться или сгруппировать те, кото
рые и ныне имеютъ ближайшую связь съ прямою 
целпо заведешя. Ограничиваемся здесь изложе
1Йемъ только техъ привилег1Й, которыя испро
шены были во всеподаннейшемъ докладе Ком
мис1И,разсматривавшей „исполнительное учреж
дение Вдовьей, Ссудной и Сохранной Казны," въ 
доиолнеше къ сему учреждению, какъ недоста
ток-ъ ©наго, по ея мненш. Эти дополнительный 
привилегш заключают^ въ себе следующ1е 7 
пуиктовъ. 

„1) Чтобъ корпусъ Опекунскаго Совета, для

общенародная уважения, при всехъ государ»

ственныхъ церемогпальныхъ случаяхъ, на всегда

место ИМ'ЁЛЪ въ равенстве съ государственными

Коллегхями.^


„2) Какъ Опекуны произвольно вступать

имеютъ самимъ деломъ въс1езван1е, основан

ное на полиомъ удостоверении о ихъ честности,

&ъ чему они и, обязываются строгою присягою
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для управления вверенныхъ имъ делъ по Дому 
Воспитательному: то не соизволите ли Ваше 
Императорское Величество, въ уважеше столь 
отличнаго ихъ усердш къ польз* каждаго граж
данина , всемилостивейше пожаловать въ иа
граждеше имъ право особенное следующее, а 
именно: всемъ Опекунамъ Воспитательна™ Дома 
по деламъ своимъ вне онаго случающимся , 
ежели какое либо отъ кого случится притисне
т  е или нанесена будетъ обида, или какое либо 
иное наступательное гонеше, и ,онъ въ надле
жащемъ месте удовольств1Я себе не получитъ, 
или получить надежды не имеетъ: то прямо и 
безпосредственно дозволяется ему иметь при
бежище съ своею жалобою письменно или сло
весно къ Освященной Особе Монаршей , такъ 
к'акъ Члену места состоящаго подъ единствен
ною Монаршею защитою. Но С1е отличное право 
до техъ только поръ Опекунъ иметь можетъ, 
пока онъ членъ Опекунскаго Совета пре
будетъ." 

„3) Какъ С1е место есть благотворительное 
Обществу, то уповательно, что изъ человеко
люб1Я и хрштаиской добродетели къ сему 
богоугодному делу, не отрекутся по письмен
нымъ требоватямъ, изъ знатнейшихъ особъ, 
принять на себя при Воспитательномъ Доме 
наименование почетныхъ благотворителей, в 
они бы по приглашешю отъ Совета, имели за
седаше съ Опекунами, въ полезныхъ и нуж
ныхъ Дому сему надобностяхъ. Они, какъ па
трюты почтенные знатными достоинствами въ 
Государстве, охранять будутъ отъ всякаго вред
наго прикосновешя, твердость и непоколеби
мость сихъ Учреждений , и по случающимся 
иногда нуждамъ, пользу Воспитательному Дому 
приносящимъ, а касающимся до решешя Се
натскаго,Синодскаго или другихъ иижнихъПра
вительствъ , одинъ изъ нихъ право и долгъ 
всегдабъ имелъ, по согласш Главмаго Попе
чителя съ Советом-ъ, въ томъ или другомъ 
деле, принявъ на себя имя Ходатая, у места, 
въ которомъ дело производится, стараться съ 
домогательствомъ о решеши окончательному 
поелику Правосуд1е сходствующее съ Законами, 
допустить можетъ , получить скорорешимую 
пользу для Дома Воспитательнаго. Изъ нихъ 

яко известгшхъ ужо хранителей всего утвер
ждеинаго Постаиовлен1я, избираемъ быть можетъ 
заблаговременно балотировашемъ въ Главные 
Попечители преемиикомъ , дабы таковый по 
своему желанно и усердш , известенъ былъ 
для немедленнаго вступления въ С1е достоинство, 
какъ скоро оное место сделается упалымъ, или 
за какою либо иеспособностш , настоящШ 
Главный Попечитель отъ онаго откажется." 

„4) Дабы Сенатъ и Сииодъ нужды не имели 
насылать, въ Воспитательный Домъ указовъ, 
то Генералъ-Прокуроръ изъ Сената а Оберъ
Прокуроръ изъ Синода сообщать имФютъ Глав
ному Попечителю при партикулярныхъ своихъ 
письмахъ определена Сенатск1я или Сииодсюя, 
о делахъ касающихся иногда до Воспитательнаго 
Дома." 

„5) Изъ единствепнаго ко вдовамъ и сиро
тамъ христ1анскаго милосердия, да и для без
опасности въ сохраненш вверяемаго отъ Обще
ства имешя , чтобъ по вдовьей и сохранной 
казнамъ о выдаваемыхъ въ прираще>пе капи
талахъ, навсегда въ случающихся нечаянныхъ 
приключеи1яхъ, Воспитательный Домъ первен
ствующее имелъ право въ платежей получети 
возвратно раздаваемаго имешя, передъ всякими 
казенными и партикулярными ио обязатель
ствамъ долгами." 

„6) Чтобъ о закладываемо» въ Воспитатель
ный Домъ недвижимомъ имеши, Каморъ, Вот
чинная и Юстицъ-Коллегш, или ихъ и Банковая 
Канторы, (какъ где случится по способности,) 
точно справками утверждали въ Воспитательный 
Домъ: 1. Подлинность количества душъ, 2. 
Собственное ли то име*пе закладчиково ? 3. 
Не заложено ли где и не состоитъ ли въ по
ручительстве ? и 4. Не спорное ли какое или 
запрещенное ? А за таковымъ письменнымъ 
уведомлешемъ Воспитательный Домъ предохра
нитъ себя отъ опасности, потерять отдаваемый 
капиталъ йа закладъ; почему надежда и верность 
въ соблюденш того приумножится. Хотя же 
таковьш крепости совершаться будутъ въ техъ 
же местахъ, где и ныне совершаются, почему 
и нужда бы не настояла оныя уведомлять; од
накожъ Воспитательный Домъ должецъ каждый
месяцъ сообщать въ Вотчиную Коллепю о 
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вступающихъ., вышедшихъ и просроченныхъ за- О карточной привилегш Воспитателышго 

кладныхъ иедвижимыхъимешяхъ. Впрочемъхотя Дома. 

въ привилегш Воспитательиаго Дома въ 12 пунк- 21-го декабря 1765 года состоялся указъ Пра
та и дается право оному, продавать всяшя вительствующаго Сената по Высочайше утвер
законно данныя ему отъ кого-либо деревни, по жденному докладу учреждепной при Дворе Ея Ве
просроченный долженствуетъ Домъ сей или от- личества Коммисш о комерщи, „При сочинеши 
давать на выкупъ, или, ежели закоиныхъ вы- поваго тариоа КояшиЫя усмотрела изъ тамо
купщиковъ не случится, продавать неотмеиио, жешшхъ ведомостей, что каждый годъ приво
безъ потери своего капитала и принадлежащаго зится въ Росспо картъ для игры изъ чужихъ 
къ оному интереса. Напоследокъ." государствъ на сумму отъ 15 до 18 т. рублей, 

„7) Какъ С1е Учреждеше вдовьей, ссудной почему хотя и не малая съ оиыхъ собирается 

и сохранной Казны, Главнымъ Попечителемъ въ казну пошлина; одиакожъ Коммиш думаетъ, 

Тайнымъ Действительнымъ Советникомъ Бец- что въ разсуждеши столь много употребляемаго, 

кимъ, по свойству иуждъ и обстоятельствъ единственно для забавы и препровождешя вре

РоссШскихъ подданныхъ Вашего Величества мени, товара, можно свободно употреблять оный 

изобретено, и во многихъ Сочинитель отмен- домашнихъ Фабрикъ. Того ради, не соизволитъ 

ное распоряжетпе сделалъ противу таковыхъ ли Ея Императорское Величество повелеть, 

же Учреждены находящихся въ иностранныхъ иностранный карты, въ новомъ тарифе, столь 

Государствахъ, и уповательно действие испол- высокою обложить пошлиною, чтобы привозъ 

нительное съ надеждою на него возложено быть оныхъ самъ собою вовсе пресекся, къ чему 

можетъ; въ течеши же времени и опытовъ, не Коммис1Я разсуждаетъ за довольно, вместо ны

востребуетъ лп иногда нужда что либо отме- нешнихъ 78 Д копеекъ пошлинъ, наложить на 

нить, исправить и пополнить съ единственной дюжину по 2 рубля, с\е подастъ поводъ ко 

высочайшей воли Вашего Величества: то не умножешю въ государстве своихъ карточныхъ 

соизволите ли, Всемилостивейшая Государыня, Фабрикъ и къ исправлению доброты ихъ про

изъ особливой къ нему доверенности, оставить тиву иностранныхъ. А для награждешя могущаго 

ему одному, пока онъ Главнаго Попечителя отъ того со временемъ последовать ущерба 

достоинство на себе имеетъ, власть сш осо- таможеыиыхъ доходовъ, наложить на каждую 

бенно^ которой будухще по немъ Главные По- игру картъ, здешнихъ и привозныхъ, по гривне 

печители безъ общаго Совета Опекуновъ, по на клеймо, повелевъ сделать Сенату такое учреж

силе Привилегш, иметь уже не должны; и чтобъ деше, чтобы по прошествш иекотораго сро

все отъ него Тайнаго Действительная Совет- ка, никому не было дозволено играть незаклей

ника Бецкаго даиныя Инструкцш и Наставле- менными картами; клеймо же класть на одной 

Н1Я частныя, въ следств1е сихъ Учреждешй, которой нибудь карте во всякой игре, и потомъ 

силу таковую, же непоколебимости имели, ка- дозволять оныя продавать оптомъ и въ раз

ковая сему Учреждение дозволяется, а по немъ дробъ всемъ по прежнему. И какъ картъ при

никакая бы власть безъ особливой води Мо- возится въ Россш до 13 т. дюжинъ и въ Россш 

наршей отменить того не могла." домашиихъ делается до 10 т. дюжинъ, то сбора 
за клеймо съ оныхъ можетъ быть, въ разсуж

Въ прошедшемъ же столетш Воспитательный 
денш сего количества, более 37 т. р. , оный 

Домъ прюбрелъ еще одну немаловажную приви
можетъ быть употреблеиъ на такое дело, на 

лепю,—доходъ съ клеймешя игралышхъ картъ. 
какое благоугодпо явится Ея Величеству. На 

Объ этомъ предмете, какъ менее известномъ, 
томъ докладе сего же Декабря въ 7 день под

следуетъ особая записка, въ которой заклю
писано собственною Ея Императорскаго Ве

чаются разныя по этому предмету сведешя 
личества рукою тако: на привозныя карты по 

до передачи карточной операцш въ ведомство 
гривне, а на наши по 5 копеекъ на игру, кото

С.Петербургскаго Опекуискаго Совета. 
рыя деньги отпускать въ Воспитательный Домъ; 
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а въ прочемъ быть по сему." Во исполнеше 
сего Сепатомъ указано „велеть Коммерцъ-и 
МануФактуръ-Коллепямъ сделать общее въ де
ле семъ неукоснительное распоряжение, чтобъ 
съ 1-го мая 1766 года исполнетпе Высочайшаго 
указа действительно бъ начало свое приняло, 
и какъ о семъ, такъ и для клеймешя вывози
мыхъ и здешнихъ картъ, сделавъ же со из
ображешемъ государственнаго герба штемпели, 
каюе по нриличности следуютъ, представить въ 
Сенатъ." По собраши для сего поваго учреж
дешя потребныхъ сведешй,указомъ Сената, 7-го 
августа 1766 года, объявленнымъ во всенарод
ное извеспе, приказано: 

„1) Оный денежной съ картъ сборъ начать 
отъ публиковашя сего указа чрезъ три месяца.* 

„2) Находящаяся внутри Государства и рас
проданныя уже иностранныя карты, такъ рав
номерно и вышеднпя въ народъ съ здешнихъ 
Фабрикъ еще до издашя сего указа, позволяет
ся употреблять отныне впредь 6 месяцовъ на 
прежиемъ основаши и безъ клейма, дабы за
купивппе оныя, симъ новымъ учреждешемъ отя
гощены не были; а по миноваши сего времени, 
незаклейменныхъ картъ отнюдь не употрег 

блять." 
„3) По прошествш же иазиаченнаго къ на

чатт сего сбора трехъ-месячнаго времени, 
все карты, оставипяся на лицо за продажею у 
купцовъ въ лавкахъ и домахъ, какъ привезен
ныя изъ чужихъ государствъ, такъ и сделанный 
на здешиихъ Фабрикахъ, тотчасъ переклеймить, 
и положенный съ нихъ за клеймо деньги , съ 
иностранныхъ по 10, а съ Россшскихъ по 5 
копФекъ съ каждой игры взять, и впредь оныя 
клеймить, и положенныя за то деньги сбирать 
въ Москве въ МануФактуръ-Коллегш , а въ 
Санктпетербурге въ МануФактуръ-Конторе; и 
для того клейметпя сделать Коммерцъ-Коллепи 
по апробованнымъ Сепатомъ рисункамъ, штем
пели, для Россшскихъ представляющш Сирену, 
а для иностранныхъ удный крючекъ подъ ра
дугою, и по сделаши, розослать оныя той Кол
легш для клеймешя, куда иадлежитъ, немедленно. 
А если кто по прошествш положенпаго трехъ
месячнаго срока дерзнетъ неклейменыя карты 
продавать , или по истеченш шестимесячнаго 

таковыми играть: то взыскивать съ таковых* 
безъ всякаго упущешя въ сумму Воспитатель
наго Дома за Каждую игру по 50 копеекъ. 
Клейма же во всякой картъ игре класть на 
червоииомъ тузе красною краскою такою-жъ, 
какая бываетъ на картахъ." 

„4) Вывозимыя впредь изъ чужихъ государствъ 
карты клеймить; и съ нихъ вышеписаниой поло
женной сборъ сбирать въ трехъ только местахъ, 
а именно: въ Санктпетербурге, въ городе Ар
хангельскомъ и въ Риге, куда и пристойное 
число штемпелей отправить; почему и карты 
изъ чужихъ краевъ ввозить въ Россш позво
лить только чрезъ оные три порта, сделавъ въ 
привозе оныхъ чрезъ друпе порты и погра
ничныя Таможни запрещеше; и сей повоуста
новленный пошлинный съ картъ сборъ поручить 
Таможне, а клеймеше и взятье за клеймо денегъ 
Губернскимъ Канцеляр!ямъ ; чего ради изъ 
Таможеиъ по взятье въ оныхъ съ привозныхъ 
картъ пошлинъ, не отдавая техъ картъ купцамъ, 
отсылать ихъ къ клейме!пю въ Санктпетербургъ 
въ МаиуФактуръ-Коитору, а въ городе Архан
гельскомъ и въ Риге въ Губернск1Я Еапце
лярш". 

„5) Положенныя за клеймо картъ и взыски
ваемыя съ техъ, кто будетъ после предписан
ныхъ сроковъ въ неклейменыя играть, деньги, 
по силе означеннаго Имеинаго Ея Император
скаго Величества указа, отсылать въ Воспи
тательный Домъ." 

„6) Хотя Сенатъ и не надеется, чтобъ кто 
похотелъ по прошествш назначеннаго срока, 
употребляя неклейменныя карты, обращать по
ложенной съ клеймовъ сборъ въ собственную 
свою корысть, и лишать темъ бедныхъ сиротъ 
определеннаго на воспитан1е ихъ изъ матерьияго 
Ея Императорскаго Величества милосердхя до
хода,'почему на таковой случай особаго штрафа, 
кроме вышеписаннаго, и не полагаетъ , оста
вляя С1е каждому на собственную его честь и 
совесть; однако приличивипесявъ томъ, сверхъ 
сопряженнаго съ таковьшъ преступлегпемъ сты
да, не избегнуть и подлежащаго по законамъ 
штраФовашя , какъ превратители сиротскаго 
дохода въ собственную свою корысть." 

„7) А чтобъ съ вышеписаниаго срока никто 
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иеклейменыхъ картъ продавать не дерзалъ, то 
за купцами и Фабрикантами иметь темъ местамъ, 
где кто изъ нихъ въ ведомстве состоитъ, при
лежное «смотреше; если же кто объявитъ о 
купленныхъ поел* того времени отъ кого имен
но неклейменыхъ картахъ, тому изъ положеи
ныхъ за то штраФныхъ деиегъ отдавать въ иа
граждеше половину." 

1-го мая 1766 -года Бецкой, препровождая 
въ Московский ОпекуискШ Советъ сенатскШ 
указъ, писалъ: „что какъ онымъ указомъ по
ложено определить къ клеймешю въ Москве и 
С. Петербурге при МануФактуръ-Коллегш л 
ея Конторе особыхъ ОФицеровъ и прочихъ либо 
отъ Воспитательна™ Дома или поручить зто 
состоящимъ при клеймеши гербовой бумаги, 
то определение о семъ должно учинить Колле
Г1И обще съ Опекунами." Ману-Фактуръ-Кол
лепя находилась въ то время въ Москве, въ 
Немецкой слободе въ сенатскомъ доме. 

Въ подлинныхъ делахъ конца прошедшаго 
столет!я^ именно въ бумагахъ Коммисш 1796 
года для раземотрешя происшествш по Воспи
тательпымъ Домамъ усматривается, что отъ 
клеймешя картъ Воспитательный Домъ получилъ 
изъ МануФактуръ-Коллегш дохода: 

Въ 1767 году. . . 2.282 р. 40 к. 
_ 1768 _ . .  . 2.941 — 878/4 к. 
_ 1769 — . .  . 3.947 — 47'/4 к. 

Еще 30 сентября 1768 г. МосковскШ Опе
кунскШ Советъ просилъ МануФактуръ-Коллегш, 
чтобы она предоставила клеймеше картъ Вос
питательному Дому; и въ тоже время, предста
вляя Бецкому, что клеймеше при Коллегш 
происходитъ съ большимъ упущешемъ, спра
шивалъ его, нельзя-ли клеймить ихъ при Вос
питательномъ Доме; а 5 января 1769 г. пред
ставлено было Бецкому, что за клеймеше картъ 
въ 1768 году Воспитательный Домъ ни откуда 
денегъ не получилъ, а следовало получить изъ 
С. Петербурга 3247 руб. 47*/4, а въ Москве 
до 750 руб.—Убедясь изъ счетовъ, представлеи
иыхъ содержателями въ Москве карточиыхъ 
Фабрикъ, что въ Москве играютъ большею ча
стою иеклейменньши картами,число коихъ часъ 
отъ часу умножается, противъ чего полищя 
меръ не принимала,—Опекунск1й Советъ вто

рично представилъ Бецкому объ испрошеши, 
чтобъ клеймеше ихъ было при Воспитательномъ 
Доме, а не при МануФактуръ-Коллегш. 

Бецкой, желая устроить клеймеше выгодней
шимъ образомъ, представлялъ объ этомъ въ 
Сенатъ, но послФднШ далъ указъ не въ пользу 
Дома. Бецкой полагалъ войти къ Ея Импера
торскому Величеству со всеподдаппейшимъ до
кладомъ и съ этою целпо въ августе 1769 г. 
требовалъ сведешя, сколько съ начала нало
жегпя па карты пошлинъ поступило ихъ въ Домъ, 
а 6-го ноября, возвращая въ Советъ объявле
Н1 е карточныхъ Фабрикантовъ, просилъ р а з  
ведать все подробности, отъ чего происходятъ 
так1я противности, а съ Членами МануФактуръ
Коллегш переговорить, какимъ бы образомъ 
ихъ отвратить можно было; собравъ же сведе
шя обо всехъ обстоятельствахъ, его уведомить, 
дабы можно было приступить къ дальнейшему 
действию надлежащимъ порядкомъ." 

Настояшя Московскаго Опекупскаго Совета 
большаго однако успеха не имели. МануФак
туръ-Коллепя, 30 апреля 1770 г., приглашала 
Членовъ Опекунскаго Совета прибыть на об
щую конФеренщю „о предоставлеши клейменая 
картъ при Воспитательномъ Доме"; темъ не 
мене'е последовавшимъ того года указомъ Се
ната, какъ видно изъ письма Бецкаго въ Советъ 
1770 г. 17 октября, клеймеше картъ оставлено 
при МануФактуръ-Коллегш; возвышена только 
пошлина на привозныя карты и подтверждено о 
томъ, чтобы клейменными картами не торго
вали. 

Въ томъ же году Сенатъ (*), утверждая 
иредставлеше Главной надъ таможенными сбо
рами Канцелярш, 30 сентября и 11 октября 
указалъ; „1  , чтобъ конФисковаиныя карты въ 
С. Петербургской пограничной таможне 1767 
дюж., коихъ съ платежемъ за клеймеше поло
жениыхъ на Воспитательный Домъ по 10 коп. 
съ игрм никто не покупаетъ, а поимщиковъ 
безъ награждешя оставить не можно, половину 
отдать въ пользу Воспитательнаго Дома, а дру

(*) Изъ свЬдФшй, отщскаииыхъ лЪйств. ст. сов. Иваиовыиъ въ 

Московскомъ Лрхив^ Мииистерства Юстнцш. 



въ :'нагртжд1еше иошщикамъ, не требуя 
таможенной пошлины, и 2) привезенныя къ Пе
тербургскому порту ошибкою на голлаидскомъ 
.корабле 2364 игры, которыя хозяева оставля
ютъ за следующую таможне пошлину отдать въ 
пользу Воспитательнаго Дома, не требуя тамо
женной пошлины." 

Доходъ съ клеймешя картъ уменьшился. Ма
иуФактуръ-Коллепя доставила его въ Воспи
тательный Домъ: 

вт. 1770 г 17 р. 87 к. 
„ 1771 г 1582 „ 10 „ 
„ 1773 г 568 „ 95 „ 

-а въ 1772 г. вовсе ничего не присылала. 

Это побудило Воспит. Домъ учредить/свою 
собственную карточную Фабрику. Бецкой въ 
ноябре 1774 г. къ генералъ-прокурору князю 
Александру Алексеевичу Вяземскому, который 
былъ и почетнымъ благотворителемъ Дома, пи
салъ, между прочимъ: Хотя и сделаны Сеиатомъ 
стропя предписашя о иеимеиш пекле&иекныхъ 
картъ, однако нашлись „превратители сирот
ска-го дохода въ собственную свою корысть," 
ибо оный столь годъ отъ году умаляется, что 
даже по известному употребление) въ Россш 
картъ сборъ съ нихъ можетъ почитаться ие
вероятньшъ; приписывая это подлогамъ, Опе
куискШ Советъ проситъ Сенагь о подтвержде
ши непремеинаго исполнетя указовъ, и пред
ставляетъ его внимашю следующее: 1. Воспи
тательный Домъ, за&едя по своей привилегш 
карточпыя Фабрики въ -С.Петербурге и Мо
скве, проситъ, чтобы карты, кроме Москвы и 
Петербурга, делать нигде не дозволять, а какъ 
можно удовольствовать всю ймперш картами, ", 
только въ столицахъ делаемыми, привозъ ино
•страпныхъ картъ отменить. 2. Кроить клейма на 
червопномъ тузе клеймить и винтовую кралю, 
•по образцу, отпечатывая для Нихъ листъ при 
Воспитат. Доме, такъ чтобы частные Фабрикан
ты винновыхъ краль и тузовъ червопныхъ не 
отпечатывали, а доставляли бы дюски для нихъ 
въ Домъ, где и печатали бы, платя пошлину. 
При семъ все испорченные листы прииимаетъ 
Воспитательный Домъ на себя." 3. Для картъ, 
прежде клеймешшхъ, определить срокъ для 

переклеймешя ихъ••вновь. '4. О сихъ распори* 
жен1яхъ. произвести надлежащ1Я публикац1и. 5. 
Открывателямъ злоупотреблеиш Домъ обещаетъ 
не только половину изъ конФискованиыхъ картъ, 
не дожидаясь продажи, по изъштраФныхъ часть 
будетъ выдана тотчасъ же изъ Воспитат. Дома, 
кроме еще особаго награждена отъ Опекунска
го,.Совета. 6. О подтвержден^ вообще всемъ 
Т1расутствеииымъ местамъ, чтобы способство
вали Воспитат. Дому въ семъ „преимуществе." 

,,По .сему письму предложено было Сенату 
геЕералъгпрокуроромъ, что Бецкой „прислалъ 
къ нему сделанные при Воспитатедьнрмъ Додое 
съ лювымъ клеймомъ карты, и цо причине,. чл;о
бы те, кои уже наделаныготъ додгаго лежащл 
не могли повредиться, требуетъ уведрмдегпя, 
можно ли оныя въ продажу выпустить съ при
печаташемъ о томъ и въ ^ведомостяхъ.^ Сензтъ 
такъ и разрешилъ, о чемъ князь Вяземской 
у^едомилъ Бецкаго 3-го декабря 1774 года. 

Во всемъ этомъ пользы было мало: доходъ 
Дома отъ клеймешя картъ составлялъ: 

Въ 1774 г. . .  . 1047,р...56 к. 
1775 г. 605 , ,50 
Ш 6 г. 601 „ 60 

 1777 г. . . . 250 - •я

„ 1779 г. . , . 200 — — 
а ЙЪ .1778 г. доходу не было. 

Опекунский Советъ продолжалъ ходатайство
вать, ятобы .-клеймо было предоставлено Воспи
тательному Дому.Въ письме,отъ 16 1юня 1775г., 
Бецкой говоритъ, что ^содержатели карточныхъ 
Фабрикъ, не страшась Указа Ея Величества, 
продаютъ карты безъ всякаго заклеймеьпя.^ 

Наконецъ по Именному указу Сенату, 22 
ноября 1779 г., упразднена МануФактуръ-Кол
лег1я и С.Петербургская ея Контора; клей
меше же картъ, какъ доходъ установленный въ 
пользу Воспит. Дома, отдано въ полное распо
ряжешеДома. Объ этомъ указъ Сената состоял
ся,13 января 1780 года,и Московск1Й Ояекунскш 
Советъ тогда же сделалъ такую публикащю: 

„Клейме1ие будетъ производиться въ Опекун
скомъ Совете следующимъ образомъ: 

„1) Вместо прежнихъ клеймъ МануФактуръ
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Коллеги*, по присылк* изъ оной уже упи
чтожениыхъ, отныи* учреждено клеймо Воспи
тательнаго Дома, означающее птицу съ подписью 
вокругъ: ^себл не жалгъя питаешь птепцовъ." 

„2) Для назначешя предала картам^ съ преж
нимъ клеймомъ, ВСЁ имйющшся на Фабрикахъ 
или лавкахъ здйшшя или вывозныя карты въ 
теченш 2-хъ м'Ьсяцевъ объявить въ Сов&тъ, 
для наложешя на нихъ новаго клейма безъ 
пошлины.." 

„3) Съ иезаклейменныхЪ до нын* картъ, по 
иаложеши клейма на червониомъ туз* взято 
будетъ по публикащи 7 Августа 1766 г." съ каж
дой игры русскихъ картъ по 5 коп., а съ ино
странныхъ по 10 к." 

„4) ВМЕСТО бывшей за открыпе неклеймен
иыхъ* картъ награды половины изъ штраФныхъ 
деиегъ, назначается впредь награда не только 
половина изъ конФИСКвванныхъ картъ, не до
жидаясь продажи, но и половина изъ штрафа, 
какой ПОЛОЖИТСЯ; БСЯКШ работиикъ Фабрики 
или постороннш, если онъ достоверно докажетъ 
на мастеровъ или за к*мъ усмотритъ подд*лы
ваше штемпелей ИЛИ поддФлываше ими, полу
чить иаграждеше 50 р. и имя его будетъ 
скрыто." 

„5) ПослЪ двухъ-М'Ёсячнаго срока карты съ 
прежнимъ клеймомъ, какъ Фальшивый, будутъ 
конфискованы;^ 

„6) Хотя Воспитательный Домъ и иб надеется, 
чтобы кто захотЪдъ поСлй назначенная срока 
употреблять неклейменныя карты или подложиыя 
на нихъ клейма въ собственную корысть, лишая 
б^дныхъ сиротъ столь маловажной прибыли, но 
съ провинившихся въ томъ будетъ поступйено 
по всей строгости закоиовъ." 

Доходъ съ клеймешя картъ не тотчась уве
личился. Поступило его: 

Въ 1780 году. . . . 1794 р. 49 к. 
_ 1781 — . . . 2477 — 80 к. 
— 1782 — . . . 3794 — 76 к. 

Опекунскш СОВ'ЁТЪ решился ввести банде
роли,	 и 7 марта 1782 г. объявилъ: 

со времени Указа 22нго ноября 1779 г*.. 

по нын*1 оказалось не малое число тйких'ъ пре
ступниковъ, кои производили торгъ неклейме
ными картами, то въ отвращеше впредь подоб
ныхъ преступлений и ианосимаго т*мъ убытка 
Дому , Опекуискгй Сов'Ьтъ изобр^лъ новое 
средство, по заклейменш тузовъ обвертывать 
каждую игру и полдюжину игръ бандеролемъ 
или' лентою , на которой поставленъ эрбъ Ея 
ймператорскаго Величества съ надписью во
кругъ , посему всг!шъ Фабрикантамъ № купцамъ 
объявляется, дабы ВСЁ представили карты, не 
исключая и прежнихъ для получения бандеро
лей безъ платы, срокомъ по 1-е Апреля, съ 
т^мъ, что если йФслЪ сего у кого окажутся 
карты не переклеймениыя, съ т*мъ поступлено 
будетъ по всей строгости законовъ." 

Эта м*ра им^ла свое дЪйствхе: доходъ уве-
личился. 

Въ 1783 г. получено: 6129 р. 32 к. 
_ 1784 — — 7593 — 50 к. 
_ 1785 — — 9163 — 45 к. 
_ 1786 — — 8298 — 30 к. 
_ 1787 — — 9625 — 40 к. 
_ 1788 — — 8194 — 85 к 
— 1789 — — 7515 — 80 к 

Понижеше дохода въ два посл*дн1е года по
будило Опекунски Совйтъ вновь просить по
лиц1Ю о дЕятельнййшемъ н&блюдеши за карточ
ными Фабрикантами и установить новые бан
дероли. 

Съ первою цФлш Сов^тъ отнесся къ почет
ному благотворителю Дома князю Александру 
Михайловичу Голицыну, 27-го ноября 1789 г. 
Препроводивъ къ нему выписку о доходи съ 
клеймеюя Картъ въ разные годы, достаклязшем
ся прежде изъ МануФактуръ-Коллегш, а потомъ 
получавшемся прямо самимъ Сов^томъ, по пе
редач* въ него клейма , Опекунски Совйтъ 
указывалъ на возвышеше дохода охъ клеймешя, 
приписывая это деятельности бывшаго оберъ
полищймейстера , а потомъ губернатора въ 
Москв* Николая Петровича Архарова, прика
завшаго частнымъ приставамъ „дабы они съ
являющимися отъ Совета немедленно шли на 
Фабрику ЛИ' или, къ торгующему картами Й 
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могади.бы;нын*ши1Йже годъ,—писалъ Советъ,— 
увеличешя дохода иетъ, хотя по пространству 
города и умножению Фабрикъ надо было бы его 
ожидать, изъ чего заключить должно, что вы
рабатываемыхъ на Фабрикахъ картъ всехъ клей
мить въ Советъ не прииосятъ, а употребляютъ 
подъ Фальшивымъ клейюомъ въ продажу," по
чему ОпекунскШ Советъ просилъ князя, какъ 
почетиаго благотворитедя и ходатая, снестись 
съ главнокомандующим^ чтобы оиъ приказалъ 
частнымъ приставамъ оказывать ^Воспитатель
ному Дому всякое содействие. 

Кпязь Голицыиъ прислалъ въ ОпекунскШ 
Советъ коти, какъ съ своихъ писемъ къ на
чальнику столицы Еропкину и оберъ-полицш
мейстеру Толю,такъ и съ ихъ отзывовъ. Оиъ 
обещалъ Толю поощрять полицейскихъ служи
телей въ обыски ФЭЛЬШИВЫХЪ клеймъ награж
детемъ отъ Воспитательнаго Дома., въ томъ 
предположен^, что не должно жалеть несколь
кихъ сотъ рублей, где можно получать несколь
ко тысячь прибыли, „ибо такого рода люди во 
всехъ случаяхъ съ лучшею пользою двигаются 
и действуютъ тамъ, где они ожидаютъ себе 
награждешя." Князь Голицынъ предлагалъ Со
вету безотлагательно произвести генеральный 
обыскъ всехъ карточныхъ Фабрихъ. 

Ходатайство князя Еропкинымъ и Толемъ

вполне было удовлетворено.


Вотъ объявление, сделанное Советомъ, 24

декабря 1789 года, о наложенш новыхъ банде

ролей:


„Не смотря па пеоднократиыя объявлетя , 
къ крайнему сожаленш оказалось не мало та
кихъ преступниковъ, кои производили торгъ 
пеклеймеными картами и подъ Фальшивыми бан
деролями, почему въ отвлечете отъ подобиыхъ 
преступлений,Советъ разсудилъ помянутые бан
дероли съ 1-го января 1790 г. вовсе уничто
жить и вместо нихъ подъ темъ же. назвашемъ 
по новому изобретешю выпускать друпе на 
каждую полдюжииу и игру картъ , почему и 
объявляется всемъ Фабрикантамъ, чтобы при
носили карты для наложешя новыхъ бандеро
лей вместо старыхъ." 

СовЪтъ разсуждалъ такъ: „ОпекунскШ Со

ветъ , убеждаясь въ необходимости изменить 
бандероли съ иоваго года , нашелъ, что для 
тисн^шя ихъ должно иметь также новыя доски 
и притомъ содержимыя въ крайней тайне, дабы 
уже за темъ никто изъ постороннихъ не могъ 
ихъ подделывать, а предохранить отъ сего н^тъ 
другаго способа какъ иметь при Доме особыхъ 
и честныхъ мастеровъ, которые для сего Оберъ
Директоромъ и пршсканы иностранцы, для щ~ 
резагпя досокъ—Николй, съ обязательствомъ 
всяк1Й разъ выдумывать разные ^манеры, тдк> 
чтобы никто подделать не могъ, а для тиснещя 
типограФщикъ Леманъ,—положилъ:означенныхъ 
мастеровъ определить съ жаловаиьемъ 400,я 
250 руб. и привести ихъ къ,присяге, о вве
ден!И новыхъ бандеролей объявить въ Щосков
скихъ Ведомостяхъ, и напоследокъ всехъ со
держателей карточныхъ Фабрикъ пригласить въ 
Советъ и стараться согласить ихъ, чтобы уста
новили одинаковую и такую картамъ цену, ко» 
торая бы достаточна была на платежъ и за 
матер1алы съ работою ,-к за клеймо ^Воспита
тельному Дому, ибо применяясь къ собствен
ной Дома Фабрике нынешшя цены картъ крайне 
недостаточны, и если они согласятся на уста
новлоше такой цены, тогда обязавъ ихъ не 
понижать цены, въ подрывъ другъ другу подъ 

ропасешемъ штрафа и Воспитательному Дому 
продавать свои карты за туже цену. и Все 
это записано въ журнале Совета, 28 декабря 
1789 г. 

Для достижеюя своей цели,Советъ относился 
въ Управу Благочишя объ описи у Фабрикаи
товъ картъ съ прежними бандеролями и сообщил 
во все Наместническая Правлен1Я объ уничто
женш прежнихъ бандеролей и составлеши опи
сей картъ съ прежними бандершями, въ тече
т  е 3-хъ месяцевъ, при чемъ пояснилъ, что 
„новые бандероли будутъ накладываемы на карты 
Воспитательнаго Дома но две красныя съ чер
нымъ гербомъ, а на карты партикулярныхъ 
Фабрикъ черныя съ краснымъ гербомъ." 

Обо всехъ своихъ распоряжешяхъ Москов
ский Опекунски Советъ сообщилъ С. Петер
бургскому съ темъ, чтобы сей последшй от
несся въ ближайния къ нему Иаместиичесюя 

3* 
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Правдешя. А какъ Московскому Совету сде
лалось известно, что по заведенной въ г. Харь
ков* ИзюмСкой округи помещикомъ секундъ
маюромъ Васйл1емъ Дюиецъ Звхаръ-Ржевскимъ 
карточной Фабрик* происходите въ клеймеши 
картъ злбуггШ'ребленгя, то С.Петербургскому 
Совету, въ отвращешб того, бмло сообщено , 
чтобы истребовалъ назадъ изъ Харьковскаго 
Правлешя штемпель, съ тем1, чтобы Захаръ
Ржевскш клеймилъ свои карты лишь въ Воспст
тательныхъ Домахъ. 

Съ содержателями карточный Фабрикъ въ 
Московскомъ Ояекунскомъ Совете заключе
йо,-2Й января 1790 г., услов1е, въ которомъ 
еКазанЪ: „1-(Какъ нынешняя продажная картамъ 
цена, вЪ разсужденш чрезвычайной во всемъ 
дорог'овизны едва достаточна на пбтребиые къ 
то&у материалы, на содержаше Фабрики и проч., 
а за'темъ на платежъ за клеймо оиыхъ Вос
питательному Дому почти ничего уже не остает
ся, и для того, какъ оиому Воспитательному 
Дому, такъ и намъ всемъ содержателямъ про
давать вырабатываемый обыкновенный играль
ныя карты каждую дюжину не*'ниже 1-й по 
три руб., 2-й по два-руб: пятидесяти коп., 
3-й по два руб., 4-й походному руб. и 5-й руки 
шо восьмидесяти коп., ВИС?ОЙШ • 1>й по1 четыре 
руб\, 2-й' сорты по три руб., подымая-йЬ одному 
рублю пятидесяти коп., дабы симть; способотмъ 
доставлено быю каждому къ содержанию техъ 
Фабрикъ надлежащее удовлетвореше и въ пла
теж* за клеймо Воспитательному Дому дохода 
въ силу Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества Указа не отяготительно; 2. Если паче 
чаяшя мы содержатели ниже сей полагаемой 
цены продавать будемъ сказанные ню сортамъ 
карты и то подлинно найдено будетъ,*въ та
комъ случай всяк1Й нарушивший с!е постановле
н!е подастъ на себя подозр-Ьше, что чинилъ про
дажу картъ съ Фальшивымъ клеймомъ и бан
деролями, или и совс&мъ не клейменьш и безъ 
бандеролей, следовательно подвергнетъ себя 
неминуемо строгому суждешю и взыскашю по 
законамъ, а при томъ какъ для каждаго изъ 
помянутыхъ картъ номера должны быть особ
ливыя сорочки и съ особливыми знаками, то 
А р,азсу;кдеше сего и обязуемся шьц чтобь

тгй карты продаваемы были яосортио каждой 
съ своими сорочками и знаками непременно; 
когда* же.'н+о изъ насъ вопреки сему положе
нно поступитъ, разумея^ продастъ карты съ 
сорочкою 1-го номера 2-й № и такъ далее, 
тотъ заплатитъ въ пользу воспитывающихся въ 
се»1ъ доме сиротъ штрафу пя^ьботъ руб; 3. 
Не безъ известно, что-чинопе, снимая съ но
выхъ картъ бандероли, продаютъ оные темъ, 
которыя скупая игранаыя карты ; и обрезавъ 
ихъ съ теми бандеролями, не позволительнымъ 
образомъ продаютъ за новые,-то въ пресечеше 
таковыхЪ' подрывовъ обязуемся мы.п,олучаемыя 
отъ Опекунскаго Совета бандероли, на новьисъ 
картахъ наклеивать рыбьимъ клеемъ, а не кле
етеромъ, какъ ныне у всехъ обыкновенно де
лается, такъ, чтобъ ии подъ какимъ видомъ 
целым сняты быть не могли. 4. Каждый изъ 
насъ' Фабрикантъ долженъ представить въ Опе
кунстй Советъ образцы^сорочкамъ на прода
ваемый нами карты, хотя бы и переменялись они 
и какъ бы не часто, во избежаше отъ кого ка
кого либо предлога, ко всегдашнему-сдиченш; 
иапротивъ же того и Опекунскш Советъ съ сво
ей стороны удостовераетъ, что сделанный па
Фабрик* Воспитат: Дома карты по озиаченнымъ 

! ценамъ продаваться будутъ непременно^ къ тому 
' же обещаетъ всемъ содержателямъ карточныхъ 
- Фабрикъ въ	 облегчеше ихъ, однако жъ если 

они будутъ какъ честные люди безъ утайки 
клеймить- все ими выработываемыя карты, один
надцатой тузъ клеймить безденежно, буде же 
кто изъ нихъ и за симъ снисхождешемъ сде
лаетъ въ томъ какую Фальшь, то и более за 
то всямй подвергнетъ себя строгому по зако
намъ иаКазашю, въ заключеше чего С1е усдо
В1в'въ верномъ его наблюден1и подписали Опе
кунскш Советъ и мы все содержатели кар
точйыхъ Фабрикъ." 

Условие эхо подписали: Князь Херхеулидзевъ, 
Иванъ Симонъ, Иванъ Грандмезоиъ, Францоа 
Деберъ, Брюно Лемеръ, Василий Богалдинъ 
Таишевъ, Дидрихъ Венедиктъ Шеръ , Але^ 
ксандръ Дедонъ, бригадиръ Александръ Иро
тасовъ, секундъ-ма1оръ Иванъ Ивановъ сынъ 
Давыдовъ , Флота капитанъ-лейтенантъ Але
ксей Якювлевъ сын-ъ- Плюсковъг надворный со 
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Ытшкъ Сергей Хитровъ, воспитанпикъ Семепъ 
Петровъ сынъ Сомовъ, Люизъ ВаиъХооброшъ. 

Съ боку противъ нихъ подписались опеку
ны: Гейярихъ Гогель, Михаилъ Ладыженской, 
Ивапъ Арсеньевъ, Гаврила Боголюбову а скргЬ
пилъ условие коитролеръ Гордой Бачмановъ. 

Фабрикантъ СарторШ одинъ не согласился 
на это условие и жаловался главнокомандую
щему, киязу Александру Александровичу Про
зоровскому^ Совйтъ же далъ князю 28 Февраля 
такое объяснение:„ Въ сохранеше дохода съ 
картъ и въ отвращеше на Фабрикахъ и въ продаж* 
злоупотреблений употребляемы были разные спо
собы переменою краски и бандеролей, и па
конецъ, по соглашешю со ВСЕМИ Фабрикантами, 
кррыФ- Сартор1Я, возвышена на карты цйна, 
сделанная по расчету собственной Фабрики, 
которой отъ продажной ц-Ьиы за всьзш расхо
дами ничего не осталось бы за клеймо, болЪе 
же всего къ тому побудило подозр16н1е, кото
рое подтвердить никто не отречется, а именно 
что если Воспитательный Домъ на своей Фаб
рикъ вмрабашваетъ и продаетъ отъ 30 до 40 г. 
дюжииъ кар.т.ъ,. то смФло положить можно, что 
пын* существующая въ Москва 16 карточныхъ 
Фабрикъ, при ровномъ числ& работниковъ, дол
жны продать по крайней мФр* 200 т. ддожинъ, за 
клеймеше которыхъ следовало бы получить по 
60 коп. съ дюжины, всего 120 т. руб." Совйтъ 
полагалъ, что „жалобу приносите могутъ лишь 
одни въ домахъ служители потому,что у нихъ 
противъ прежияго отымется 50 коп. дохода съ 
дюжины,., ибо прежде они покупали дюжину по 
2 руб. 50 коп., а получали за нее во время 
игры по 6 руб., теперь же должны покупать 
по 3 рубй.и За т*мъ Опекунскш СовЪтъ опро
вергаетъ разечеты Сартор1я и доказываетъ, 
что еслибы они были справедливы, то вся его 
прибыль отъ Фабрики составляла 6-ы до 218 р. 
40 к., на которые оиъ должеиъбылъ бы содер
жать себя съ квартирою и прислугою. Сов&тъ 
заключаетъ, что СарторШ большую часть картъ 
продаетъ противно порядку и проситъ закрыть 
его Фабрику, если онъ не подпишетъ поста
новления. 

Князь ПрозоровскШ далъ шшщи приказаше, 

но СарторШ вошелъ къ пему съ новой прось
бой. Онъ „свидетельствовался Всемогущимъ Бо
гомъ, что Воспитательный Домъ никогда прежде 
такой ц*ны картамъ не ставилъ, что Фабрикан
ты платили указной акцизъ и что Воспитатель
ный Домъ сд1злалъ надбавку, безъ повелФшя 
Государыни;1*' онъ же съ своей стороны „же
лаетъ продавать въ розницу по той цФн*, по 
которой Воспитательный Домъ продаетъ куп
цамъ гуртомъ, даже дешевле."—Князь Прозо
ровскш далъ резолющю: „При всей неясности 
сей просьбы, видно одиакожъ, что СарторШ 
будучи въ зависимости по своей Фабрик* отъ 
Имиераторскаго Воспитательааго Дома, нехо
четъ повиноваться постаиовлегпю онаго, под
твержденному уже согласгемъ всЪхъ другихъ 
Фабрикантовъ, и сделанному для общей ихъ и 
Воспитательнаго Дома пользы, дабы продажею 
по одинаковой ЦЕН* картъ не могли Фабриканты 
одивъ другаго подрывать. Вся же отговорка 
Сартортя состоитъ въ томъ, для чего Воспи
тательный Домъ безъ Высочайшаго повел*1пя 
сд^лалъ прибавку на карты , но возможно ль 
было сему Дому о такой малости утруждать 
своимъ докладомъ Ея Императорское Величе
ство, да и карты не есть продуктъ нужный и 
необходимый для народа, а относящейся къ 
единой роскоши; С1е всякШ благоразумный че
дов*къ можетъ' принять за неоспоримую истину. 
Напротивъ неосновательное отрицаше Сартор1Я 
даетъ поводъ заключать объ иемъ, что оиъ 
нам^ренъ сохранять единственно свои только 
выгоды съ нарушешемъ вЪрнаго правила торга, 
ибо ни какой торгъ безъ в^ры процветать не 
можетъ, или во вредъ другимъ , наконецъ не
прем-Ённымъ почитаю правиломъ, чтобъ Сарто
рш согласился съ вышеозначеннымъ постано
влешемъ Воспитательнаго Дома, если же онъ и 
за симъ останется въ своемъ упорства, тогда 
принуждепъ я буду принять друпя, можетъ быть 
для него непр1ятиыя, мФры.и 

Для усилешя сбыта своихъ картъ, Опекун
ский СовФтъ 1 апреля разрЪшилъ делать слу
яштелямъ, приходящимъ покупать карты, такую 
же уступку, какую дФлаютъ въ ихъ пользу ча^ 
стные Фабриканты. 

Все это соглашехпе было безполезно. Самъ 
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Опекунскш Советъ его отменилъ, дабы доста
вить каждому вольную по его разсужденш про
дажу картъ; а Фабрикантамъ объявилъ, что они 
съ т'Ьмъ вместе лишаются уступки одиинадца
таго туза и должны платить по прежнему. Опе
кунскШ Советъ былъ вынуждепъ это сделать, 
потому что карточные Фабриканты подписаннаго 
ими постановлешя не исполняли и не смотря 
на штраФЪ продавали карты дешевле Воспита
тельнаго Дома. 

Время отъ времени Советъ меиялъ банде
роли. 22-го шня 1792 г. онъ сообщилъ въ 
Московское Губернское Правлеше и во все 
Наместничесшя Правления о перемен* съ 1-го 
шля бандеролей, извещая что краски по вре
мепамъ будутъ изменяться. Въ шле ТОГО же 
года Опекунски Советъ приказалъ бухгалтеру 
Оловсоиу „отправиться по всемъ известнымъ 
въ Москве карточиымъ Фабрикаитамъ и къ 
купцамъ, торгующимъ картами въ рядахъ для 
взяпя съ нихъ подписки или сделашя описи 
о количестве находящихся у нихъ картъ съ 
прежними бандеролями для представлешя въ 
Советъ къ наложешю новыхъ." 

О бандероляхъ Московскш Опекунский Со
ветъ писалъ С.Петербургскому, что на нихъ 
годъ всегда будетъ черный, а гербъ—зеленый 
на картахъ съ собственной Фабрики Дома, и 
красный на картахъ партикулярныхъ Фабрикъ; 
впрочемъ цветъ последняго герба предполага
лось время отъ времени переменять. 

Клейму подлежали и гадательныя карты. Въ 
марте 1795 г. заклеймено 47 коробокъ такихъ 
картъ съ Фабрики Иванова, а въ мае того же 
года 25 коробокъ съ Фабрики Пановскаго, съ 
платою по 5 коп. съ коробки. 

Въ инструкщи, поручику Наказину, данной 
Советомъ, 14 марта 1796 г., между прочимъ, 
сказано: „Поручается иадзоръ надъ всеми на
ходящимися въ Москве партикулярными карточ
ными Фабриками и торгующими картами, чтобы 
первыя не выпускали, а последше не продавали 
картъ иначе, какъ съ клеймами на червопныхъ 
тузахъ и бандеролями или перевязками на каж
дой полдюжиые и колоде отъ Воспитательиаго 

Дома, если же усмотрится подлогъ или клеимы 
и бандероли не о\ъ Воспитательная Дома, то 
безъ упущешя времени, не давая заметить , 
кто это сделалъ, явиться по месту жительства 
виновнаго къ Частному Приставу и требовать 
у него, по силеданныхъ имъ предписашйГлавно
комаидующихъ въ Москве Еропкина 1 декабря 
1789 и князя Прозоровская 26 марта 1790 г., 
въ помощь себе чиновника, съ которымъ опи
савъ все иепозволепное, опись и карты Фаль
шивыя представить Совету, а виновнаго предо
ставить надзору того чиновника , въ ожидаши 
резолющи. По частому объезду Фабрикъ заме
чать по числу лощильныхъ камней и работии
ковъ , то ли число делается и выпускается, 
которое они присылаютъ для клеймешя въ Со
ветъ. Поступать со всеми безъ грубости , 
вежливо. Ежемесячно представлять Совету о 
состоянии Фабрикъ.^ 

Съ клеймешя картъ получено: 

Въ 1790 г. . .  . 16.081 р. 26 к.

— 1791 — . .  . 18.075 — 90 — 
— 1792— . . . 16.707  60 — 
— 1793— . . . 16.391 — 40 — 
— 1794— . . . 15.814 — 80 — 
— 1795— . . . 20.105 — 46 — 
— 1796 —  . . . 21.212 — 43 — 

О штраФахъ въ пользу Воспитательнаго Дома 
за неклеймеиныя карты съ 1774—1796 г. ви
денъ въ делахъ какой нибудь десятокъ случа
евъ. Штрафы присылались изъ разныхъ местъ: 
изъ Московской Губернской Канцеляр1и, Мо
сковскаго Магистрата, изъ Нежинской Таможни 
26 р.за коиФискованиыя ею провезенныя „околь
ною дорогою" карты, изъ Азовской Губерн
ской Канцелярш 36 р., взысканные съ одного 
доискаго казака, изъ Калужскаго Наместниче
ства 276 р., взысканные съ купца Билибина 
за продажу имъ картъ съ Фальшивыми банде
ролями и клеймами, изъ Московскаго Губерн
скаго Правлешя 24 р. съ купца Зуева за про
дажу имъ ииостраиныхъ картъ съ Фальшивыми 
клеймами, оттуда ;пе съ крестьянъ за сделаше 
ими некдейменныхъ шубпыхъ картъ и проч. 

Первое извест!е объ учреждеши при Москов



скомъ ВоспитательномъДом* карточной Фабрики 
относится къ 1774 году. Бецкой изв*щаетъ, 
что онъ отправилъ изъ Петербурга въ Воспи
тательный Домъ Фабриканта для д*лашя при 
немъ картъ. Это былъ Ивапъ Матье съ сы
номъ Николаемъ. Они, по кондищямъ , за
ключенньшъ съ Бецкимъ, какъ видно изъ жур
нала Сов*та,29 января 1775 г., обязались учре
дить при Воспитателыюмъ Дом* карточную 
Фабрику и работать на ней своими людьми са
мымъ наилучшимъ мастерствомъ, въ течете 5 
л*тъ, получая отъ Дома потребные матер1алы 
и нужныя къ тому снасти^ бумагу и краски. 
Обязались они также обучать тому мастерству 
20 челов*къ воспитанииковъ обоего пола, не 
утаивая отъ нихъ ничего; при умноженш же 
работъ на Фабрик* брать имъ воспитанниковъ 
сколько нужно. 

Изъ письма Бецкаго, 7 апреля того же года, 
видно, что карточная Фабрика заведена и при 
С.Петербургскомъ отд*ленш Воспитательнаго 
Дома. 

Были выписаны заграничные образцы картъ 
изъ Страсбурга и Амстердама еще въ 1771 
году, за что коммисюнеру Мишейлю заплачено 
80 р. 29 к. 

Въ март* 1775 г. Бецкой уже спрашивалъ 
„продается ли дюжина картъ съ домашней Фабрики 
по 1 р. 80 к. и по 1 р. 30 к., такъ какъ и 
на прочихъ Фабрикахъ добротою еще лучше 
дюжина по 2 руб." 

Вероятно , всл*дств1е этого, ц*на картамъ 
была понижена. Въ 1776 г. публиковано въ 
газетахъ , „что будутъ при Воспитательномъ 
Дом* продаваться дйлаемыя на точной его 
Фабрик* карты: хоронпя вместо 1 р. 94 к. 
по 1 р. 50 к., а посредственный вместо 1 р. 
64 к. по 1 руб. дюжина." 

Въ 1780 году донесено было Бецкому, что 
Фабрика усилена 30-ю воспитанниками, что ра
ботаюпце на ней питомцы содержатъ сами себя, 
не получая ни пищи, ни одежды, подобно 12-ти 
питомцамъ на чулочной Фабрик*. Изъ д*лъ же 
1781 г. видно , что карточныхъ Фабрикъ две, 
на одной 21 воспитанникъ, на другой ихъ 18. 
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Съ продажи картъ получено: 

Въ 1775 г. . .  . 979 р. 60 к. 

76 — 3649 — 96 к. 
77 — 9804 — 25 к. 
78 — 23.861 — И к. 
79 — 15.908 — 02 к. 

Сохранился балаисъ по фабрикантской кон
тор* съ 1780—1796 г., бывшш въразсмотр*
ши Следственной Коммисш, въ которомъ ска
зано: „счеты по Фабрикантской контор* ведены 
были прежде 1780 года бывшимъ при оной 
контор* бухгалтеромъ Делеромъ, находившимся 
при главпомъ надзирател* Эссиг*, который за 
упущеше и замешательство оиыхъ и отр*шенъ 
былъ, посему до 1780 г. и невозможно выбрать 
по Фабрикамъ точиыхъ и в*рныхъ счетовъ, ибо 
выдачи денег!» производились для Фабрики изъ 
Экоиомш и въ экономскихъ счетахъ озна

чены." 

Изъ баланса извлекаемъ сл*дуюпия св*д*шя. 
На домовой карточной Фабрик* сработано, въ 
течете означеннаго времени,442. 744 р. дюжины 
продано картъ па 680.400 р. 94'Д коп.; прибыли 
всей получено 118.649 р. 78 к.- если же при
соединить прибыль отъ приписанныхъ къ век
селямъ процентовъ и проч. 7.501 р. 84 коп., 
то вся прибыль составитъ 126,151 р. 62 к. Въ 
закдючеше баланса сказано: 

„Если же бы карточная Фабрика платила за 
клеймо, то съ проданныхъ картъ 414.116 дюжинъ 
по 60 к., пришлось бы заплатить 248 469 р, 
60 к., такъ что, если изъ этой суммы вычесть 
прибыль 126.151 р. 62 к., то Фабрика была бы 
въ убытк* на 122.317р. 98 коп." 

Это показываетъ, что домовая Фабрика не 
могла конкурировать съ частными Фабрикантами, 
что подтверждается и опытомъ соглашешя съ 
ними Опекуискаго Сов*та; Воспитательному 
Дому оставалось только понижать ц*иы картъ 
и продавать ихъ на векселя. 

Булгалтеры Шульцъ и Таннауеръ, въ 1791 
году, доносили Сов*ту, что куицамъ, за д*лае
мою имъ уступкою 10°/0, карты изъ Воспита
тельнаго Дома обходятся по 1 р. 26 коп. за 
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дюжину, между т*мъ какъ частные Фабриканты 
продаютъ по 1 р. 20 к. и ниже; продажа картъ 
поэтому остановилась, хотя ихъ на Фабрик* 
готово до 8 т. дюжинъ. Бухгалтеры предста
вляли о сбавк* ц*ны. Опекуискш Сов*тъ, 9 окп 
тября, р*шилъ понизить ц*иу на 10 коп. съ 
дюжины, 

Въ замЪчашяхъ граФа Миииха, вызвавшихъ 
учреждение особой Коммисш для разсмотр*шя 
происшесшй по Воспитателышмъ Домамъ, весь
ма р*зко выражена невыгода продажи картъ па 
векселя и вообще несостоятельность карточной 
Фабрики. 

Обвиняя Опекунскш Сов*тъ, граФъговоритъ: 
„Карточную Фабрику попустилъ разстроиться 
до того, что вместо 13 тысячъ рублей (прежде 
получ.авшагося дохода) иын* получаетъ только 
около 4 т. р. не деньгами, а векселями. Такпхъ 
векселей на 41.994 р. 27 коп., изъ коихъ едва 
ли можно будетъ получить 16.467 р. 8 0 % к." 

На это опекунъ Гогель отв*чалъ: 

..Фабрика карточная нисколько не разстроена, 
уменьшение же дохода произошло отъ малой 
продажи, которая почти остановилась поел* за
прещешя ГраФа продавать карты на векселя, и 
хотя это запрещеше отменено было 28 Февраля 
1793 г., по поздно, ибо ВСЁ ЛЮДИ, пользовав
цпеся до того времени кредитомъ., обратились 
къ другимъ партикулярнымъ Фабрикамъ." Опе
кунъ Ладыженской признавалъ за лучшее ВСЁ 
карты продать по уменьшенной ц*н*-, а опекуиъ 
Арсеньевъ отозвался, что Фабрикой управлялъ 
Гогель, по представлению котораго опредФленъ 
особый чиновникъ для взыскашя по векселямъ; 
и что его, Арсеиьева, предложеше противъ 
векселей—было отринуто. 

Въ предписания своемъ опекуну полковнику 
Гаврилову, управлявшему поел* оберъ-дирек
тора Гогеля должностью главнаго надзирателя, 
граоъ Мииихъ по карточной Фабрик* отозвал
ся: „при прежнемъ мастер* Жанъ Матье карты 
были негодныя по дурной ихъ склейк* и образу, 
и расходы въ убытокъ. Продажа картъ была 
на векселя." Гавриловъ донесъ на это: „мас
теръ Матье уволеиъ съ шля 1795 года, у иы

нФшияго мастера карты лучше и съ него строго 
взыскивается; со времени запрещешя граФомъ 
продажи въ долгъ не бываетъ, взыскаше же 
долговъ прежиихъ возложено на бухгалтера 
Оловсопа, коимъ взыскано 9. 311 р. 57*Д кои." 

Стараше улучшить карточную Фабрику видно 
изъ публикацш, 11 октября 1795 года, что дю
жина картъ прежней выд*лки будетъ продавать
ся: 1-го сорта 2 р. 50 к., 2-го сорта 2 р. и 
3-го 1 р. 50 к. за дюжину, а вновь сд*ланпыя,— 
1-го сорта 3 р., 2-го 2 р. 50 к., 3-го 2 р. и 
4-го 1 р. 50 к. тоже за дюжину. 

Зам*чашя граФа Миниха повторилъ впосл*д
ств1И граФЪ Сиверсъ, Главный Попечитель и 
членъ Следственной Коммисш. Указывая вооб
ще на безпорядки фабрикантской конторы, 
бухгалтерш и аукщонпой камеры и на трехъ 
старшихъ опекуиовъ Ладыжеискаго, Гогеля и 
Арсенъева, какъ научастниковъ въ томъ, граФЪ 
Сиверсъ говоритъ, „что по одной карточной 
Фабрик* въ наличности оказалось картъ на 51т. 
и векселей за взятыя карты на 34.600 руб., 
изъ коихъ только 2600 р. падежными оказались, 
по приходу отъ клеймешя Домъ им*лъ убытку 
бол*е 130 т. р., что видно было поел* пер
выхъ 5 л*тъ, но Фабрика продолжалась бол*е 
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Ладыженсшй и Арсеньевъ все относили къ 
одному Гогелю, отв*тъ котораго былъ сл*
дующш: „Карточная Фабрика продолжала су
ществовать по преднисашямъ Бецкаго, а оста
новка въ продаж* картъ произошла отъ пред
писашя ГраФа Миниха, которое хотя и было 
отменено, но уже поздно, ибо упавшая торго
вля почти никогда не возстановляется. Прежде 
купцы иногородные уплачивали часть суммы, а 
па остальную платили проценты на сроки; симъ 
способомъ продавалось ежегодно отъ 40 до 
50 т. дюжинъ картъ. Разсчетъ же о клейменш 
не в*реиъ, ибо если бы Воспитательный Домъ 
то количество картъ не выработалъ и не вы
пустилъ, то оныя были бы куплены у частныхъ 
Фабрикантовъ и клеймеше тузовъ не умножи
лось бы, ибо выпускаемый ими во внутренше 
города карты съ клеймами Фальшивыми или во
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все безъ клеймъ. Противъ сего зла Опекун
скШ Советъ посылалъ особыхъ истцовъ на яр
марки, Фигуру клейма переменяли раза четыре 
въ годъ, приготовлялась особая краска для 
клеймешя, изобретенъ бьЦъ и способъ выре
зывашя на медиыхъ доскахЪ бандеролей, кото
рыя накладывались на каждую игру или полу
дюжину, на каждой бандероли члены Совета 
подписывали свои имена, наконецъ выписаиъ 
былъ изъ Лейпцига типограФщикъ, делавшШ ли
тыя бандероли, каковымъ способомъ почти до
ведено до желаемой цели, такъ что ТраФЪ Ми
нихъ, видевши это, истребовалъ этотъ способъ 
и для С.Петербургскаго Совета." Гогель заклю
чает^ что до вступлешя его въ управлеше съ 
1763 по 1779 г. получено доходу 13.845 р. 
343Д к., а съ 1780 по 1794 г. 138.104 р. 
31'Д к. 

Въ Высочайшемъ указ* Следственной Ком
мисш, 28 октября 1796 г., въ §. 14-мъ сказано: 
„уставить клеймеше картъ такимъ образомъ, 
чтобы положена была преграда злоупотреблешй 
и къ выгоде Воспитательнаго Дома изыскать 
средство тотъ доходъ возвысить." 

ГраФЪ Сиверсъ, убедившись въ неудобности 
и невыгодности содержашя собственной Фабрики, 
предписалъ (что заслушано Советомъ14 апреля 
1797 г.) уничтожить состоящую при Доме Фаб
рику, карточные матер1алы продать вместе съ 
другими шерстяными, шелковыми и золотопря
дильными товарами, бывшими въ Фабрикантской 
лавке Воспитательнаго Дома; всего было по 
ценамъ на 12 т. р. 

По уничтожеши московской карточной Фаб
рики, карточная привилепя передана, 4 марта 
1798 г., въ распоряжеше С.Петербургскаго 
Воспитательнаго Дома, который отдалъ ее на 
откупъ. 

Еще 15 марта 1783 г. С.Петербургски 
ОпекуискШ Советъ писалъ въ Московскш Со
ветъ, что армянскш купецъ Петръ Бабасиновъ 
предлагаетъ отдать ему клеймеше на откупъ 
съ платою Воспитательному Дому по 1200 руб. 
ежегодно и отдачею за конфискованный неклей
меныя карты половины суммы. С. Петербургскш 
Советъ, находя это выгоднымъ, положилъ съ 
Бабасииовымъ заключить услов1е на 2 года. Въ 

этомъ условш, между прочимъ, было сказано: 
„клеймить ему карты на червоиномъ тузе,дан
нымъ отъ Опекунскаго Совета штемпелемъ , 
изображающимъ птицу ( пеликана ) съ надписью 
•вокругъ:—„себя не жалея питаетъ птеицовъ."— 
Если же въ течете 2-летияго времени за
ведена будетъ при С.Петербургскомъ Доме 
карточная Фабрика, то делаемыя на оной карты 
клеймены будутъ отъ Опекунскаго Совета, а 
ему Бабасинову до того деда нетъ." 

Въ 1790 году действительный статскш совет
никъ Николай Бутурлинъ и статскШ советникъ 
Василй Нелидовъ просили объ отдаче имъ при
вилегш клеймешя картъ въ С.Петербурге и 
Москве на 4 года за 2000 р. въ годъ. С.Пе
тербургскш ОпекунскШ Советъ отказалъ имъ, 
на томъ основанш, что „какъ сборъ съ клей
мешя картъ предоставлеиъ Воспитательному 
Дому, не какъ привилепя, а какъ подаяше, то 
и неприлично вверять оное частнымъ лицамъ." 

Въ 1797 г. граФъ Сиверсъ дозволилъ „от
дать карточную продажу на откупъ только 
темъ, которые въ городахъ, где карточныя 
Фабрики, казенный винный откупъ на себя 
взяли." 

27 апреля того же года, Императрица Мар1я 
веодоровиа повелела: „ГоФмейстеру Почетному 
Члену и Опекуну С.Петербургскаго Опекун
скаго Совета Дмитрш Александровичу Гурьеву 
иметь въ вЗДшш Экспедищю о картахъ, а при 
немъ по сей части быть коллежскому советнику 
Скванчи, съ темъ, чтобъ они постановили 
услов1я на отдачу картъ на откупъ." 

Членъ Московскаго Опекунскаго Совета князь 
Лобановъ Ростовскш, между прочимъ, предла
галъ, „что какъ и безъ откупа отъ клейметпя 
картъ въ Москве доходъ простираться долженъ, 
судя по прежнимъ годамъ, отъ 30 до 40 т. руб., 
то по откупу на четыре года требовать не 
менее 170 т. р."—Въ мае С.ПетербургскШ 
Советъ публиковалъ въ ведомостяхъ объ от
даче карточной продажи на откупъ на 4 года, 
начиная съ 4 марта 1799 г. Сначала карточ
ные Фабриканты предлагали по 30 тыс. руб. 
въ годъ- но явивипеся въ октябре въ С.Пе
тербургскш Советъ именитый гражданииъ Рю
минъ и купцы Чоблоковъ и Кусовниковъ объ

4 
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явили 100 т. руб. въ годъ; осталась цфна 
за ними 140 т. р. Въ Феврали 1799 г. за
ключенъ С.Петербургскими Опекунскимъ Со
вйтомъ съ именитыми гражданами—рязанскими: 
Рюминымъ , петербургскими — Чоблоковымъ, 

КуСОВНИКОВЫМЪ , ОЛЬХИПЫМЪ И СЪ СОФШСКИМЪ 

купцомъ и петербургскимъ гостемъ КЬеровьшъ, 
контрактъ на содерлшпе карточнаго откупа во 
всей Россшской Имперш съ 1-го апреля 1799 г. 
по 1-е апреля 1803 г., съ платою ежегодно по 
140 т. руб. Воспитательному Дому. Продавать 
имъ карты: 1-го разбора въ С. Петербург* и 
МосквФ дюжина по 5 руб., а игру по 42коп., 
2-го дюжину по 3 руб. 80 к., игру 32 коп., 
3-го дюжину 2 р. 40 к., игру 20 к., въ То
больской и Иркутской губерщяхъ: 1-го сорта 
дюжину 7 р., игру 59 к., 2-го дюж. 5 р. 80 к., 
игру 49 коп., 3-го дюж. 4 руб. 40 к., игру 
37к.; во всЬхъ же прочихъ губершяхъ и у*зд
ныхъгородахъ С.Петербургской и Московской— 
1-го сорта по 6 р., 2-го по 4 руб. 80 коп., 
3-го по 3 р. дюжина. 

АПТЕКА МОСКОВСКАГО

Уже упомянуто въ числ* привилепй Дома, 
что ему предоставлено имйть свою аптеку съ 
правомъ продавать лекарства въ публику. 

Сначала лекарства для Воспитательнаго Дома 
брали, по дешевизн*,изъ Главной Аптеки чрезъ 
Контору Медицинской Каицелярш; но главный 
надзиратель Миллеръ въ 1765 г., „по пред
ставленш медиковъ, въ нечаянныхъ припадкахъ, 
по отдаленности той аптеки, сталъ брать изъ 
частныхъ аптекъ, которая ближе/ особенно 
изъ аптеки Майера и Таненберга. 19 октября 
1767 г. Опекунскш Сов*тъ дозволилъ покупать 
лекарства и въ рядахъ. 

По представлешю главнаго надзирателя Вакер
гакена „о необходимости заведешя для перваго 
случая небольшой аптеки, съ употреблешемъ 
на разные инструменты и посуду до 300 р . "  , 

Поднесенный о семъ С. Петербургскимъ Со
в*томъ, 14 мая, докладъ утверждеиъ Импера
трицей. 

Оба Опекунские Советы до 1831 года вели 
между собою по доходу съ картъ разсчеты; въ 
этомъ же году, 30 мая, Высочайше утверждеиъ 
докладъ С. Петербургскаго Опекунскаго Со
вета объ обращеши всего дохода отъ продажи 
картъ въ пользу одного С. Петербургскаго 
Воспитательна™ Дома, „такъ какъ сей послйд
шй получаетъ доходу мепФе, а расходовъ имФетъ 
бол^е, чшъ Московскш Домъ, и притомъ все 
делопроизводство о, продаж* картъ состоитъ 
въ зав*дыванш С. Петербургскаго Опекунскаго 
Совета." 

Въ Москве карточный магазииъ помещался 
въ дом* Семеновой, который въ 1818 г. былъ 
купленъ для Московскаго Воспитательнаго Дома? 

а въ 1840 году этотъ магазинъ выведенъ въ 
наемное помйщеше. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА. 

Опекуискш Совйтъ разр*шилъ , 25 августа 
1767 г., „учредить также аптеку съ докторомъ и, 
пршскавъ потребнаго къ тому аптекаря, за 
ключить съ нимъ контрактъ." 17 ноября, Опе
кунскШ Сов^тъ, „разсуждая, что по заключеи
нымъ съ докторомъ Мертенсомъ кондиц1ямъ, 
обязанъ онъ вс^мъ неимущимъ и б*дньшъ лю
дямъ, какого бы зван!Я и пола они ни были, 
давать наставлешя и рецепты безденежно, о чемъ 
и дано знать обществу въ август* мФсяц* пе
чатными объявлениями, вслгЬдств1е чего къ нему 
не малое число весьма б'Ьдныхъ и неимущихъ 
приходитъ и въ томъ числ'Ь такихъ множество, 
которые не въ состоянш по даваемымъ рецеп
тамъ купить лекарства, почему онъ и дол
женъ былъ купить медикаментовъ на свои день
ги,"—положилъ—„выдавать ему эти деньги, а 



27


впредь такого рода медикаменты брать изъ до
мовой аптеки, гд* вести имъ особый счетъ." 

Въ ма* 1768 г, положено было: „медика
менты служащимъ вх Дом* выдавать изъ до
мовой аптеки, а при выдач* жалованья у служа
щихъ вычитать 2%» Впрочемъ такой вычетъ 
продолжался недолго; 21 мая 1772 г. положено 
производить его только у получающихъ бол*е 
100 р., а 11 мая 1775 г. прекращеиъ и у по
сл*днихъ вычетъ изъ жалованья, какъ несоста
вляющ1Й большаго дохода для Дома. 

Относительно учреждешя. своей аптеки Опе
кунскш Сов*тъ еще въ ши* 1765 г. писалъ 
къ Бецкому „чтобы при Воспитательномъ Дом* 
завести небольшую аптеку, кашя бываютъ при 
полкахъ и госпиталяхъ, а лекарства для нея 
брать изъ казенной Главной Аптеки по истинной 
ц*н*, отчего не малая будетъ прибыль." А 
въ март* 1768 года Сов*тъ уже представлялъ 
Бецкому о необходимости для Дома и польза 
для общества, учредить при ономъ публичную 
аптеку, для чего потребно до 4 т. р., присо
вокупивъ, что въ находящейся при Дом* не
большой аптек* продается въ годъ лекарства 
на 1800 и 2000 р.; по указамъ же велико 
аптекамъ брать за вс*ми расходами 40%. Апреля 
7-го Бецкой согласился на учреждеше аптеки. 

Для пом*щешя публичной аптеки были от
деланы, состоявине на болверк* близь Варвар
скихъ воротъ, каменные старые покои съ при
стройкою небольшой деревянной связи. От
крыть аптеку предполагали 21 апреля 1769 г.; 
но д*ло замедлилось за непожучешемъ таксы 
недикамеитамъ, а потомъ—ожидашемъ осмотра 
аптеки Медицинскою Конторою, неполучавшей 
указа о томъ изъ Медицинской Коллегш. Ап
тека была открыта лишь 6-го августа, и о про
даж* въ ней лекарствъ для публики, было на
печатано въ газетахъ-, а 14 ноября дана была 
инструкщя о продаж* лекарствъ аптекарю Вил
лишу. Въ январ* 1770 г., ОпекуискШ Сов*тъ 
положилъ,чтобы лица безвозмездно пользующаяся 
лекарствами возвращали въ аптеку сткляики 
и банки; за разбитую же посуду производить 
вычетъ изъ жалованья." 

Въ 1773 году аптека переведена изъ стараго 
пом*щешя близь Варварскихъ воротъ въ де

ревянное здаше богэд*льни, въ которомъ до 
того времени помещался Опекунскш Сов*тъ. 

Въ 1776 году предполагалось отдать аптеку 
на откупъ; но въ октябр* того года ОпекунскШ 
Сов*тъ донесъ Бецкому , что 5, отдавать на 
откупъ аптеку онъ находитъ за безполезиое; 
къ сему вызвался одииъ аптекарь Виллишъ, 
прося 1000 руб. въ годъ за спабжеше меди
каментами всего Воспитательиаго Дома- но это 
убыточно, ибо оиыхъ выходитъ небол*е какъ 
до 700 рублей/ 

Есть соображеше "Совета 1788 г. о томъ, 
„что съ учреждешя аптеки капитала Воспита
тедьнаго Дома по 1787 г. употреблено 20344 р. 
9х/  к., медикаментовъ ежегодно употреблялось 4

отъ 7500 до 8 т, р., которые еслибы покупать 
въ посторошшхъ аптекахъ, то стоили бы отъ 
19 до 20 т. р., сверхъ того она продаетъ ле
карствъ отъ 1700 до 2 т. р. въ годъ, принося 
прибыли отъ 1 до 1200 р. При ней апте
карь съ жаюваньемъ 500 р., гезель 100 р., 
7 учениковъ и 6 работниковъ; также два бо
таническихъ сада, одинъ на Скотномъ Двор*, 
а другой при ней въ Москв*." 

4 января 1794 г. даиъ былъ Опекунскимъ 
СОВ'ЁТОЩЪ аптекарю наказъ слйдующаго содер
жаше: 1. „ Должность аптекаря состоитъ въ 
томъ, чтобы вести порядочную жизнь, сколько 
возможно оставаться дома, содержать аптеку въ 
наилучшемъ порядк*, надзирать за гезелями и 
учениками, отпускать лекарства по рецептамъ 
для питощевъ Дома, иачальниковъ и служа
щихъ, такъ и для публики хорошо, в*рно и 
скоро; безъ предписашй Доктора или Штабъ
Лекарей медикаментовъ безденежно ни подъ 
какимъ видомъ ни для кого, кром* Оберъ-Ди
ректора, не отпускать. 2. Отданныхъ въ аптеку 
питомцевъ обучать аптекарскому искуству и 
смотр*ть за ихъ поведешемъ. 3. Припасамъ, 
кои нужно выписать изъ чужихъ земель, со
ставить роспись на апробацш медику Дома, 
который представляетъ ее Оберъ-Директору. 4. 
Приходъ аптеки составляется изъ денегъ по 
рецептамъ для публики и изъ выручаемыхъ руч
ною продажею. На каждомъ рецепт* обозначать 
ц*ну; со вс*хъ рецептовъ вписывать коти въ 
книгу съ ц*ною ежедневно; въ другую книгу 



вносить выручку отъ ручной продажи, дабы 
всегда можно было Оберъ-Директору освиде
тельствовать аптеку- но вообще состоитъ она 
подъ отчетомъ Фабрикантской Конторы Дома, 
которой и подается по аптек* годовой отчетъ." 

На требоваше граФомъМинихомъ сведешй о 
положены аптеки и о томъ—даетъ-ли она до
ходъ, главный надзиратель Гавриловъ отвечалъ, 
что „о положении аптеки подаются въ Советъ 
ежемесячный ведомости- по балансу же 1795 г. 
видно, что расходъ безденежныхъ медикамен
товъ превышаетъ прибыль* ныне этотъ расходъ 
уменьшился, а особенно по словесному пред
ставлешю моему объ уиичтожеши излишиихъ 
медикаментовъ." 

ГраФъ Сиверсъ въ замечашяхъ, представлен
иыхъ въ Коммисш разсмотрешя происшествий, 
въ пункте 9-мъ, объ аптеке выразился такъ: 
„Аптека найдена въ непристойно сыромъ и 
дурномъ виде, почему посторошпе весьма ма
ло покупаютъ лекарства и для детей они безъ 
плода; старые опекуны употребили въ 10 л., 
кроме мелочи безъ записки на себя, более 1800 
руб. лекарства, и,что безстыднее, почти до 800 
руб. зельтерской воды; сш сумму полагаю съ 
нихъ взыскать, ибо они брали Фунтами таюя 
лекарства, которыя употребляются золотниками; 
брали они лекарства' и для всехъ своихъ зна
комыхъ." 

Въ ответъ на это замечаше представлены 
следуюпця объяснешя: 

1) Гогелемъ: „Аптеку, сколько позволяло дур
ное местоположеше, исправлялъ, представдялъ 
Бецкому, чтобы перевести аптеку въ другой 
домъ, но этотъ планъ, хотя и былъ утвержденъ, 
не былъ приведенъ въ исполнение. ГраФу Миниху 
также было представляемо, и онъ решился было 
купить домъ на углу Солянки, по этотъ домъ 
былъ подъ запрещешемъ. По определенно Опе
куискаго Совета я имелъ право подписывать про
писашя, по которымъ отпускались лекарства, но 
никогда власть свою во зло не употреблялъ; да
валъ лекарства и бедиьшъ; господа опекуны 
по отсутствш докторовъ тоже просили меня 
подписывать ихъ рецепты, и вся сумма соста
вила 1.800 р. въ 10 летъ, что составитъ въ 
годъ 180 руб., сумму нераззорительную для 
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Дома. Зельтерскую воду употреблялъ я не 
изъ тщеслав1Я или лакомства, а по предписа
1пю докторовъ отъ каменной болезни. Аптекарь 
поставлялъ мне ее не кувшинами, а ящиками, 
въ которыхъ редко половина бутылокъ была 
годна къ употребление. Если же ее употре
блено на 800 р., то это составитъ въ годъ по 
80 руб., считая тутъ и протухлую воду. Между 
темъ полагается взыскать съ меня за те ле
карства, которыя употреблялъ для излечешя 
жестокой болезни, при которой не могъ бы 
исправлять свою должность." Въ заключение 
Гогель проситъ разсмотреть существо его по>
ступковъ и взыскаше съ него сложить. 

2) Ладыэюепсиимъ: Аптека оставлена на преж
немъ месте, потому что лаборатория, где и 
запасныя лекарства, находится въ сухомъ ме
сте, частная же продажа мала потому, что ап
текарь продаетъ лекарства очень дорого. Ле
карства брали все опекуны, и сумму надо раз
делить потому, кто чаще былъ боленъ, меня 
же отъ сего Богь сохранилъ; для излечен1Я 
отъ лихорадки, которою страдалъ, лекарствъ 
не много нужно; отъ ревматизма въ рукахъ 
отпускался мне шаФгаузеискш пластырь, можетъ 
быть и по фупту, для облегчешя же аптеки, 
потому что намазывалъ я этотъ пластырь на 
лайку, которую покупалъ въ лавке; рецептомъ 
этого пластыря аптекарь обязанъ мне, потому 
что, получа его первый въ Москве отъ особы, 
которая секретъ его открыла, я отдалъ сему 
вероломному аптекарю ; всемъ знакомымъ со
ветовалъ брать лекарства въ аптеке Дома; ме
лочиыхъ же лекарствъ я никакихъ не бралъ, 
удивительнее же всего, что написали на меня 
зельтерскую воду, которой я ни одной капли 
не бралъ: для дочери же моей я покупалъ эту 
воду въ Яблочномъ ряду въ лавке, которую и 
указать могу." 

1) Арсеньееымъ: „О неудобстве аптеки неод
нократно было представляемо Главному Попе
чителю и преемнику его, но никакого предпи
сашя не последовало; лекарства же бралъ во 
время болезни, скрупулами и золотниками, а 
зельтерской воды не бралъ." 

Опекунскш Советъ, 24 сентября 1796 г., 
„имея суждеше о томъ, что съ давняго времени 
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отпускаются изъ аптеки для бФдпыхъ людей 
лекарства безденежно по рецептамъ служащихъ 
при Дом* врачей, и что таковыхъ выходитъ въ 
годъ на сумму значительную, кром1з того, что 
бедные служашде при Дом* лечатся безденежно 
въ людской больниц*,"—положить:—„какъ по 
возрастающимъ чрезмерно издержкамъ отъ воз
высившихся ц*иъ расходы превышаютъ приходъ 
Дома, то впредь такой отпускъ для чужихъ 
б*диыхъ лекарствъ уничтожить; впредь же от
пускать безденежно лекарства только служа
щимъ, за ихъ подписью, не исключая и Гг. 
Опекуновъ, и съ утверждения Главнаго Над
зирателя, которому ежемесячно съ докторомъ 
свидетельствовать аптеку." 

20 апреля 1797 г., по предложешю Главнаго 
Попечителя о большихъ расходахъ по аптек*, 
происходившихъ отъ того, что прежде опекуны 
брали дороия лекарства и капли безденежно 
целыми Фунтами, общимъ соглас1емъ опекуновъ 
положено: „не отпускать изъ Аптеки лекарствъ 
безденежно Опекунамъ, прочимъ же служащимъ 
въ отпуск* лекарствъ поступать по прежиимъ 
положешямъ." 1-го марта 1799 г. Опекунский 
Сов*тъ, соображая согласно Высочайшаго, по
велешя, отъ 25 января, на имя почетиаго опе
куна Протасова , не ограничить-ли д*йств]я 
аптеки по примеру С.Петербургская Дома по
купкою и отпускомъ лекарствъ только для вос
питанниковъ и служащихъ,или же продавать оныя 
и въ публику,—положилъ: „ составить новый 
штатъ аптеки Почетному Опекуну Протасову, 
который, находя при ней много лишнихъ лю
дей, надеялся сократить ея содержаше на по
ловину/4 

6 апреля, составленный Протасовымъ, вм*ст* 
съ главпымъ надзирателемъ , штатъ аптеки 
представлеиъ былъ на Высочайшее усмотр*ше. 
При этомъ Советъ утвердилъ таюя правила: 
„ I  . Домовая аптека отпускаетъ питомцамъ и 
служащимъ лекарства безденежно по рецептамъ 
докторовъ сего Дома, Штабъ-Лекарей Отдфлен
наго Госпиталя и Оспеннаго Дома на вре
мя прививания оспы. 2. Продажу лекарствъ 
для публики производить по казенной такс*. 
3. Лекарства покупать по ц*намъ одобреинымъ 
докторомъ. 4. Каждую треть докторамъ сви

детельствовать аптеку въ отношенш къ лекар
ствамъ, матер1аламъ и успехамъ учениковъ. 
5  . Получаемыя съ вольной продажи деньги 
хранить въ особомъ запечатанномъ ящике и 
ежемесячно высыпать при Главномъ Надзира
теле и докторахъ. 6. Отпускаемый въ Домъ 
лекарства записывать въ особую книгу." 

16 1юня Советомъ определено: „деньги за 
проданныя публике лекарства, по высыпке еже
месячно изъ кружки, по счет* ихъ и записке 
въ книгу , оставлять аптекарю на расходы, а 
Совету подавать рапорты о ежемесячной выручки 
по продаж*;" а 17 ноября 1801-го года пред
писано Главному Надзирателю съ докторами 
свидетельствовать ежемесячно приходы и рас
ходы по аптеке. 

Въ 1804 г. домовая аптека отдана въ содер
жаше аптекарю Буттеру (*) на следующихъ 
услов1яхъ: „1. На покупку лекарствъ 1500 р. 
отпускать ему впередъ. 2. Лекарства въ Боль
ницу бедныхъ отпускать по откупной цене. 
3. Отпускать ему казеннаго вина отъ 400 до 
500 ведеръ. 4. Рецептурную и ручную продажу 
поручить ему безотчетно. 5. Жалованье про
изводить ему по штату." 

7 августа 1808 г. прибавлено аптекарю 35 
коп. на рубль, вследств1е возвышешя аптекар
ской таксы на такой же процентъ, что соста
вило 525 руб.; а 26 Февраля 1811 года доба
влено еще 975 руб. по дороговизне ревеня, 
цена коего возвысилась до 265 р. за пудъ. 
Министромъ полицш отпущено было въ домовую 
аптеку Воспитательнаго Дома 6 пудовъ его по 
130 руб. пудъ; при этомъ министръ ув*домлялъ, 
что впредь не будетъ возможности отпускать 
ревень по этой цене. 

При учрежденш Вдовьяго Дома въ 1803г.(**), 
лекарства для него отпускались изъ аптеки Вое
питательиаго Дома. 

Во врачебно-полицейскомъ отношенш аптека 
Воспитательнаго Дома была подчинена общимъ 
узакоиешямъ. 

Въ 1812 году аптека сгорела; заботы Импе
ратрицы Марш веодоровиы по снабжешю заве

{. ") Вы соч. утв. докладе» Моск. Опек. Совета 5 Февраля.


(**) Высоч. повелЪше 29 моия.




30


дешя лекарствами изложены въ записи* о 1812 
год*. Въ начал* 1813 года начальство Дома было 
того ми*шя, чтобы вновь аптеки не заводить; 
но р*шеше этого д*ла отложено до возвраще
шя въ Москву Опекунскаго Сов*та. 2-го шля 
утверждеиъ докладъ Сов*та о товгь, чтобы д*ло 
поручить прежнему аптекарю Буттеру, на сл*
дующихъ услов1яхъ: „1. На наемъ дома для 
аптеки и для сдужащихъ при ней выдавать ему 
ежегодно по 4000 р. съ т*мъ, чтобы онъ па
нялъ пом*щете, какъ можно ближе къ Воспи
тательному Дому. 2. Вместо бывшей сгор*вшей 
казенней аптечной посуды, ииструментовъ и 
матер^аловъ выдать ему единовременно 8.815 р. 
34 коп. съ т*мъ , чтобы онъ на посуду и 
инструменты употребилъ не мен*е 3.057 руб. 
60 коп., а остальное па медикаменты и чтобы 
впредь не требовалъ уже никакого вознаграж
ден1я. 3, По устроенш аптеки выдавать ему 
ежегодно положенные по штату 1.500 руб. и 
добавочныхъ 1.500 руб., пока такса на лекар
ства не понизится, равно дрова, вино и проч. 
по прежнему положешю. 4. Отпускать лекар
ства въ больницы Дома и чиновникамъ, по точной 
сил* Высочайше утверждеинаго съ нимъ услов1я. 

При неоднократныхъ свид*тельствахъ апте
ки Буттера, находимы были въ ней разные 
безпорядки, всл*дств1е чего, 8 шля 1815 г., 
Опекунскш Сов*тъ положилъ представить на 
Высочайшее усмотр*ше о передач* аптеки дру
гому лицу; 31 августа посл*довало Высочайшее 
повел*ше объ устройств* аптеки на томъ же 
основаши,какъ при С.Петербургскомъ Воспита
тельиомъ Дом*. Посему Сов*тъ положилъ со
ставить см*ту на постройку для аптеки дома 
или покупку его для аптеки у частиыхъ лицъ; 
а между т*мъ заключить условие на поставку 
лекарствъ съ однимъ изъ московскихъ апте
карей. 10-го сентября утвержденъ докладъ Со
вета о прекращении выписки лекарствъ изъ 
аптеки Буттера, по продолжающейся его не
исправности (*), и о заключеши контракта, въ 

( * ) Въ 1826 г., по ходатайству вдовы Буттера, въ уважение 
долго и ременной службы мужа ея и крайне несчастнаго положен!,л 
ея семейства* положено сложить числившийся па Буттер'Ъ долгъ. 
въ количеств^ 3800 р. 67^ коп. 

вид* опыта, на годъ съ аптекаремъ Шиллиигомъ 
съ такими услов1ями: 

1. Аптеку Шиллинга считать аптекою Воспита
тельпаго Дома и состоять ей подъ покровитель
с т в о  » Дома. 2. Шиллингу считаться наслужб* 
ВоспитатедьнагоДома со вс*ми правами для про
чихъ въ немт> служащихъ установленными. 3. Вы
даваемое Буттеру по штату жалованье, равно ге
зелю, учепикамъ Й работпикамъ выдавать Шил
лингу въ свое время. 4, На содержание аптеки, 
до попижешя па медикаменты и материалы ц*нъ, 
3000 руб. и на наемъ для аптеки дома 4000 руб., 
отпускавшееся Буттеру, отпускать и Шиллингу, 
также пользоваться ему покупкою хл*биаго 
вина по казенной ц*н* отъ 400 до 500ведеръ, 
возкою отъ Воспитателытго Дома воды и без
деиежиьшъ отъ него получешемъ ^200 сажень 
дровъ, съ т*мъ, что со вс*ми сими правами 
онъ принимаетъ и обязанность Буттера; кром* 
того онъ обязывается не требовать отъ Вос
питательнаго Дома пособ1й, какъ это д*лалъ 
Буттеръ, ибо онъ им*етъ достаточный кре
дитъ.—Хотя же другой содержатель аптеки на 
Поляик* Кубе и уступалъ 100 саж. дровъ, но 
по отдаленности его аптеки отъ Дома, Опекун
скШ Сов*тъ подагалъ Шиллингу дать преиму
щество, т*мъ бол*е, что онъ представилъ за 
себя поручителей. Въ тоже время отъ Меди
цинской Конторы былъ командироваиъ чиновникъ 
для свидетельства медикаментовъ, посуды и ма
тер1аловъ, которые Шиллингъ принималъ отъ 
Буттера. 

13 марта 1816 г. Опекунскш Сов*тъ пред
ставилъ было докладъ, объ устройств* особой 
для Дома аптеки; но этотъ докладъ оставался 
безъ утверждения,—и 12 шля Ея Величество, 
изволила отозваться, что по чрезм*рно высокой 
исчисленной на то суммы никогда Высочайшаго 
соизводешя не хюсл*дуетъ. 

Съ Шиллиигомъ возобновлены условия въ 
1816 и 1817 г. (*). 

2 ноября 1817 г. утверждеиъ докладъ Сов*та 
объ оставлении Шиллинга, согласно его жела

( ') Вые. утвержд. доклады Сов-Ъта, 30 ноября 1816 г. н 24 
апреля 1817 г. 
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нпо, въ служб* Дома на безсрочное время на 
прежнемъ положеши, но съ темъ, что если 
когда разсуждеио будетъ Советомъ условия 
съ нимъ прекратить, то предварительно объ
явить ему за 3 месяца, равно если и онъ 
не пожелаетъ на техъ услов1яхъ снабжать 
Домъ и друпя заведешя лекарствами, долженъ 
также объявить за 3 месяца. 

6 августа 1819 г. разрешено прибавить 
Шиллингу къ получаемымъ имъ 3000 руб. на 
содержаше аптеки 1.500 руб. въ годъ, что и 
продолжать въ течете 3 летъ; въ случай же 
пониженхя ц*нъ къ тому времени на аптекар
ск1е матергалы и вещи, означенную прибавку 
прекратить. 

По докладу Совета о вознагражденш Шил
линга за убытки отъ возвышешя цеиъ на вино, 
31 декабря 1820 г., Высочайше поведено Со
вету—представить мнеше о количестве употре
бленнаго аптекаремъ Шиллингомъ въ 1819 и 
1820 годахъ собственно на лекарства для Дома 
вина и следуемомъ ему вознаграждении, такъ 
какъ невозможно, чтобы все количество, 500 ве
деръ, было употреблено на лекарства для одного 
Дома, ибо это составило бы I1/., ведра въ день; 
но что вероятно значительнейшая часть этого 
количества употреблена имъ на лекарства, 
продаваемыя по вольной цене, за который онъ 
получалъ и соразмФрныя выгоды. Согласно сему 
утверждеиъ, 4 марта 1821 г., докладъ Совета о 
выдача аптекарю Шиллингу денегъ перепла
ченныхъ имъ противъ бывшей казенной цены., 
за вино употребленное на- лекарства въ 1819 
и 1820 годахъ, въ количеств* 460 ведеръ, 
всего 1056 руб. и о производств* ему платы 
и впредь на семъ же основанш. 

По сломке для иывешияго здашя Совета дома 
кн. Гагарина, где помещалась аптека, она пе
ремещена въ домъ де-Броглш; выдача квар
тирныхъ денегъ аптекарю сохранена, но въ 
вознаграждешиегоза перемещение отказано (*). 

28 марта 1823 года, последовало Высочайшее 
замечаше, что аптекарю Шиллингу еще въ 
октябре 1822 года следовало бы прекратить 
прибавку 1.500 руб., потому чтоизъ отчетовъ 

*) Высочайше утверж. докладъ Совета 22 октября 1821 года, 

всехъ больницъ видно понижеше ценъ на апте
карс1ио матер!алы. Но Советъ представилъ о 
продолжетпи производства аптекарю Шиллингу, 
по случаю продолжающихся высокихъ цеиъ на 
аптекарскую посуду, прибавочиыхъ 1,500 руб» 
къ 3,000 руб. по истечеши 3-летняго срока, 
до техъ поръ, пока цены на посуду не пони
зятся. Этотъ докладъ утверждеиъ 21 августа. 
Такое же распоряжеше было въ 1824, 1826, 
1827 и 1829 годахъ. Въ последиемъ изъ этихъ 
годовъ основашемъ, для решешя Совета, по
служили: во 1-хъ, уведомление Медицинской 
Конторы, что выгоды содержателей аптекъ въ 
то время противъ 1815 г. уменьшились */4 

частно и что цены па лекарства по таксе 1826 г. 
вообще можно почитать равными цеиамъ по 
таксе 1815 года; во 2-хъ то, что число поль
зующихся медикаментами изъ аптеки Воспита
тельнаго Дома съ 1815 г. увеличилось. При 
этомъ постаиовленш кроме того заключено 
ежегодно собирать справки о ценахъ на апте
карсше матер1алы, медикаменты и посуду, и въ 
случае непонижешя ихъ, производить, по исте
чеши года, и впредь Шиллингу прибавку по 
1500 руб. 

Въ 1840 г. хотя цепы на аптекарскте мате
р!алы и понизились, но добавочныя деньги апте
карю уплачены по уважешю дороговизны съест
ныхъ припасовъ (*). 

Въ 1843 г. положено Шиллингу, какъ нахо
дящемуся въ службе Дома со всеми правами 
прочихъ служащихъ, производить 5-летшя 
прибавки къ жалованью, со времени класснаго 
звашя его на службе, не удовлетворяя однако 
его прибавочною суммою за прошлые года (**). 

Въ 1845 году, Шиллингъ обратился въ 
Советъ съ просьбою объ оказании ему неко
тораго вспомоществовашя, вследств1е возра
ставшаго годъ отъ году отпуска изъ его аптеки 
лекарствъ въ Воспитательный Домъ, по случаю 
увеличившагося числа родилышцъ въ Родиль
ныхъ Госпиталяхъ, числа кроватей въ больни
цахъ, а также числа чиновниковъ и пристав
иицъ въ Воспитательномъ Доме. Вследствие 

(*) 25 ноября 1840 г., жура. Моск. Оп. Сов,


(**) 22 мая 1843 г., журе. Моск. Оп- Сов.




чего положено было, въ вознаграждение долго
временной службы Шиллинга, трудовъ его и 
увеличившаяся расхода по аптеки, прибавить 
къ производившемуся ему жалованью 250 р. сер. 
еще 250 руб. сер., не распространяя только 
права на 5-лФтшя прибавки за прошедшее 
время съ сего иоваго прибавлешя (*). 

Въ 1849 году, по смерти Шиллинга, заклю
чено было съ сыномъ его провизоромъ Шил
лингомъ, новое услов1е, на основаши коего, 
вместо отпускавшихся отцу его на .содержаше 
аптеки, наемъ дома, покупку медикаментовъ и 
вина 2.460 руб., положено платить ему 3,500 
руб. ежегодно, и сверхъ того, какъ и прежде, 
отпускать на отопление аптеки въ годъ 200 
саж. дровъ; съ своей же стороны Шиллингъ 
обязался снабжать медикаментами лучшаго ка
чества ВСЁ больницы Воспитательнаго Дома, 
Родильнаго Госпиталя и Повивальнаго Инсти
тута, равно отпускать лекарства для чиповни
ковъ и нижиихъ служителей съ ихъ семей
ствами (**). 

По журналу Совета 7 шня1843г . , отпускъ 
лекарствъ для Вдовьяго Дома изъ аптеки Вос
питательнаго Дома прекращенъ, съ темъ, чтобы 
лекарства отпускались изъ аптеки Маршнской 
больницы, въ которой сердобольныя вдовы 
исправляютъ дежурства. 

Въ 1858 году возобновилъ услов1е съ Вос
питательньшъ Домомъ аптекарь Ланге , ку
пивш1Й аптеку у Шиллинга. Но уже 2-го октя
бря того же года , онъ просилъ о прибавка 
ему платы и заключении съ нимъ услов]я на 
новыхъ основашяхъ, потому что цены на жиз
ненные припасы и аптекарсше матер1алы воз
высились, расходъ лекарствъ въ больницахъ 
удвоился, и иаконецъ увеличился пр1емъ груд
ныхъ младенцевъ и составъ служащихъ. Осно
вание предполагаемаго новаго услов!Я заключа
лось въ томъ, чтобы за лекарства, отпу
скаемыя по рецептамъ врачей Воспитатель
наго Дома, для всехъ сдужащихъ, производить 
Лаиге плату по аптекарской таксе, изъ кото

{*) Высочайше утвержд. докладъ Московск. Опекупскаго Со

вета, 15 мая 1845 г. 

(**) Жури. Моск. Опек. Совета, 19 января 1849. 
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рой онъ уступалъ 30°/0? а за лекарства патен
тованный платить ему по цфнамъ, существую
щимъ у матергалистовъ. 

Главный докторъ, съ своей стороны, ходатай
ствовалъ о заключении съ Ланге контракта, 
более соответствующая настоящимъ потреб
постямъ заведешя, такъ какъ сумма, назначен
ная на содержаше аптеки, далеко не покрываетъ 
собствеииыхъ расходовъ аптекаря. Ииспекторъ 
по медицинской части также отозвался , что 
просьбу Ланге следуетъ уважить. 

По представление о семъ Опекунскаго Со
вета, последовало Высочайшее соизволение (';'г) 
на то „чтобы заключенный въ 1858 году съ 
аптекаремъ Ланге контрактъ па поставку ле
карствъ для здФшняго Воспитательнаго Дома и 
подведомственныхъ ему заведений, равно для 
состоящихъ въ Совете чиновииковъ, нижнихъ 
служителей и ихъ семействъ, продолженъ былъ 
до 1861 года и чтобы сверхъ определенной въ 
томъ контракте суммы 3.500 руб. производима 
была ему за приготовляемыя въ аптеке лекар
ства, которыми будутъ пользоваться чиновники, 
особая отъ Воспитательнаго Дома плата по 
аптекарской таксе за вычетомъ 30°/0, а за па
тентованныя лекарства по торговой цене, ка
ковая прибавка составить въ годъ примерно 
до 3 т. руб., съ отпускомъ сихъ денегъ изъ 
общихъ Воспитательнаго Дома доходовъ." 

24 сентября 1859 по возбужденному вопросу, 
СовФтомъ пояснено, что „къ семействамъ слу
жащихъ въ Опекунскомъ Совете и Воспита
тельномъ Доме, пользующихся правомъ безде
нежнаго получешя лекарствъ изъ аптеки Лан
ге, по заключенному съ нимъ условш, следу
етъ отнести не только жену и детей, а при 
служащихъ лицахъ женскаго пола мужа съ деть
ми, но также родныхъ братьевъ и сестеръ ихъ, 
составляющихъ семейство служащаго лица, и 
живущихъ вместе съ нимъ, не распространяя 
права бездеиежнаго пользовашя лекарствами на 
прислугу, которая обязана иметь адресные би
леты и въ случае болезни лечиться безденеж
но въ учрежденныхъ для чернорабочаго класса 
больницахъ; чтоже касается учителей, изъ ко

(*) Журиалъ Моск. Опек. Совета 22-го нарта 1859 года. 



33


ихъ мнопе сверхъ службы при Воспитателыюмъ 
Дом* состоять еще въ другихъ в&домствахъ, съ 
получешемъ отъ оныхъ и содержашя, то на семъ 
осиованш, право безвозмездна™ пользовашя 
лекарствами, предоставить только т*мъ изъ 
нихъ, которые служатъ исключительно при од
номъ Воспитательномъ Дом*, принимая ихъ 
семейства въ вышеобъясненномъ объем* и зна
ченш." 

На осиоваши отзывовъ гг. главпаго доктора 
и главнаго акушера, о неимЪнш надобности въ 
измЪненш условШ контракта, начальство Мо
сковскаго Воспитательнаго Дома полагало за
ключить съ аптекаремъ Ланге услов!е еще на 
два года на прежнихъ осиовашяхъ, такъ какъ 
он* выгодны для Воспитательнаго Дома, т*мъ 
бол*е, что за отдфдешемъ отъ ведомства Опе
кунскаго Совета Сохранной и Ссудной Казны и 
Сберегательной Кассы число чиновниковъ, поль
зующихся изъ аптеки Г. Ланге, уменьшилось, о 
чемъ и представлено было Совету 23 ноября 
1860 года. 

Его Величеству бдагоугодно было Всемило
стив*йше соизволить на отпускъ, изъ общихъ 
доходовъ Воспитательнаго Дома, потребной для 
сего ежегодно суммы, которая за отдФлешемъ 
отъ ведомства Совета кредитныхъ учреждений 
и уменьшешемъ за т*мъ числа пользующихся 
изъ аптеки чииовниковъ должна быть ниже 
циФры , употреблявшейся Сов^томъ на тотъ 
же предметъ суммы до 6.500 руб. , еже
годно (*). 

По истеченш срока сему контракту, когда 
Сов^тъ испрашивалъ разрФшешя продлить оный 
еще на годъ, Государю Императору благо
угодно было предоставить Совету право утвер
ждать на будущее время условш для поставки 
лекарствъ,на прежнемъ основаши, не испраши
вая на С1е каждый разъ Высочайшаго соизво
лешя (**). 

(*) Журналъ Моск. Опек. Сов-Ьта 9-го января 1861 года. 
{**) Журнахь Московского Опекунскаго Сов-Ьта 15 апреле 1863 г. 

О ПРИНОШЕНШХЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА И

НЪКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ ЕГО ДОХОДАХЪ.


При учреждены Воспитательнаго Дома 
дось въ виду не обременять Казны его содер
жашемъ: надеялись найти достаточный для того 
средства въ 5,общемъ подаянии" благотворитель
ныхъ лицъ. Первыя приношегая сделаны Импе
ратрицею Екатериною Н-ю—100 т. р., и На
слФдникомъ Престола Павломъ Петровичемъ— 
50 т. р. За позкертвовашя, смотря по значитель
ности ихъ, предоставлялись разныя льготы и 
раздавались благодарственные листй, почетный 
звашя, медали и даже чины, .что безъ сомнения 
служило поощрен1емъ. 

Воспитательный Домъ принималъ съ призна
тельностью всякое даяше и не только деньгами, 
но съестными припасами и другими предметами. 

Въ 1-й Части Плана Воспитательнаго Дома, 
глав* 4-й, о средствахъ учреждешя, говорится: 

1. Возлагается уповаше на щедрыя подаяшя 

публики по примеру Ея Императорскаго Величе
ства и Его Императорскаго Высочества. 

2. Подаяшя могутъ состоять не въ однихъ 
деньгахъ, но и въ съ^стныхъ припасахъ, ма
терьалахъ и выработанныхъ вещахъ. 

3. Для отчета во вс*хъ изв^стныхъ и не
изв*стныхъ доходахъ, Экономъ содержитъ ге
неральную приходную книгу, въ которую запи
сываются вс* доходы, въ чемъ бы они ни со
стояли. 

4. Для отвращешя же похищешя и поощре
шя общенародства къ милосердш: 1, принес
шему подаяше выдается росписка за рукою Глав
наго Надзирателя и Эконома; 2, ежемесячно 
публикуются извЪст о полученныхъ подаяшяхъ, 
а въ конц* года генеральный реэстръ 

Помогали собирать пожертвовашя попечитеди 
и почетные благотворители. Объ учрежден!! 

5 



34


звашя попечителя говорится въ 1-й главй 1-й 
части Плана въ § 3. Они назначались для сбо
ра подаянШ и для защиты питомцевъ по выхода 
изъ Дома и избирались „изъ знатпФйшихъ жи
телей духовныхъ и свйтскихъ." Имена попе
чителей записывались въ Опекуискомъ Совйтй 
въ особую книгу, печатались въ в'&домостяхъ 
и имъ выдавались благодарственные листы. Кро
мЪ того выставлялись портреты попечителей, 
сд&лавшихъ значительныя пожертвовашя. О по
четныхъ благотворителяхъ упоминается въ из
даиш Бецкаго 1789 г., гд* въ предваритель
номъ объясненш сказано, что въ крайнихъ 
случаяхъ собирается генеральное собрате, ко
торое составляется изъ главнаго попечителя, 
почетныхь благотворителей^ оберъ-директора, 
опекуновъ и контролеровъ. Въ почетные благо
творители приглашались 12 человМъ изъ знат
нФйшихъ въ государств^ особъ, въ томъ числи 
духовникъ Ея Императорскаго Величества и 
два арх1епископа. Обязанности ихъ изложены въ 
пясьмФ къ иимъ Бецкаго,напечатаиномъ во 2-мъ 

ТОМ'Ё ИЗВ*СТ1Й. 

Благодарственные листы на зваше попечите
лей и почетныхъ благотворителей выдавались 
за подписью Главнаго Попечителя и Опекун
скаго Совета по Форм*, напечатанной въ издаши 
Бецкаго 1774 г., т. 1-й дополн. стр. 16 и 17. 
Вызовъ почетиыхъ благотворителей, письмо 
Бецкаго и подписи на немъ изъявившихъ со
глаые принять на себя обязанности этого зва
шя напечатаны въ томъ же издаши стр. 38—42. 

Бецкой желагь имйть попечителей по всей 
Ишгерш; почему, въ ноябри 1765 года, писано 
было отъ Опекунскаго Совета ко всймъ гу
бернаторамъ о приглашены въ попечители дво
рянства и купечества. При выбора попечителей 
Бецкой совйтывалъ крайнюю разборчивость; 
„въ носящихъ это зваше,—говорилъ онъ,—дол
жна быть изведанная честность, дабы на Домъ не 
пало какого безслав!я." 

Члены Опекунскаго Совета, по сложеши съ 
себя этого звашя, оставались попечителями. 

Благотворителямъ и попечителямъ раздава
лись медали , выбитыя въ память основашя 
Дома. Медали эти были золотыя, серебряныя 
и бронзовыя. На выдачу медалей положитель

иыхъ правилъ установлено не было: он* раз
давались по усмотрйшю Бецкаго, который ру
ководился при этомъ конечно количествомъ 
пожертвовашя., а также другими соображешями. 
11 мая 1766 г. Бецкой прислалъ въ СОВ1ЁТЪ 

для хранешя 6 м*дпыхъ и одну серебряную 
медаль, а 23 Февраля 1767 г.—20 золотыхъ, 
142 серебряиыхъ и 664 броизовыхъ. 

При медали обыкновенно выдавались и объ
яснительные къ ней листочки (письмо Бецкаго 
19 апреля 1771 г.) . 

Въ брошюр* „Истор1я основашя и открыпя 
Воспитательиаго Дома" 1836 г. сказано, что 
золотыя медали сначала розданы были только 
11 лицамъ: гр. А. П. Бестужеву-Рюмину, гр. 
А. Г. Разумовскому, гр. Г. Г. Орлову, гр. 
А. Г. Орлову, кн. Я. П. Шаховскому, Н. И. 
Панииу,гр.Эрнсту Фонъ-Миниху, граФинФ П.'А. 
Брюсъ, И. И. Козлову, кн. Д. М. Голицыну 
и кн. Д. А. Голицыну. ВъпослФдствшвъ1765 
г. даны были золотыя медали: 3 Февраля Мо
сковскому купечеству 1-й гильдш (2-й гильдш 
дана серебряная медаль); 25 апреля благотво
рителю въ Амстердам* Логину Говш; 16 шня 
опекуну 0  . И. Бобарыкину; 11 марта 1767 г. 
попечителю Бахметеву и 20 апреля 1772 г. 
П. А. Демидову.—Золотыя медали получали и 
члены Опекунскаго Совета; это видно изъ пи
сьма члеиовъ Московскаго Совета къ Бецкому 
отъ 10 апреля 1775 г., въ которомъ они ссы
лаясь на прежнихъ членовъ Совета, получав
шихъ золотыя медали при вступлеши ихъ въ 
это зваше, просили снабдить ихъ такими же 
медалями. По представлешю Опекунскаго Со
вета, отъ 19 августа 1779 г., была выдана зо
лотая медаль благодетелю, директору заводовъ 
Я. Б. Твердышеву.—12 шня поднесена золотая 
медаль графу Фалькенштейну (Императору 1о
СИФУ II) при посФщенш имъ Московскаго Вос
питательнаго Дома (""'). 

Броизовыя медали выдавались сначала попе
чителямъ: такъ надо заключить изъ распоря
жешя Бецкаго, 4 Февраля 1765 г., а 26 октя

(*) С.Пстербургсшй В'Ъстникъ ч. У, ш>вь, стр. 479, 
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бря 1766 г. Бецкой иазиачидъ выдавать тайя 
медали за подаяшя не менЪе 50 рублей (*).• 

Воззваше къ благотворительности не было 
тщетнымъ. Сйисокъ прииосившихъ пожертво
вашя въ пользу Воспитательнаго Дома весьма 
длинеиъ. Въ преддагаемомъ изданш помйщенъ 
особый списокъ всЬхъ благотворителей Воспи
тательнаго Дома, съ указашемъ количества 
пожертвовашй съ осповашя Воспитательиаго 
Дома, до настоящаго времени. Прииошешя 
были разделены на окладныя и не окладныя. 
Къ числу первыхъ принадлежатъ всемилости
ВЁЙППЯ пожаловашя Императрицы Екатерины 
И-й и Цесаревича Павла Петровича. Въ пользу 
Московскаго Воспитательнаго Дома ежегодно 
назначаемыя пожаловашя Ея Величествомъ по
ступали до 1782 г. ; а съ этого времени 
отпускъ этихъ денегъпрекращенъ и назначенъ 
на содержате С.Петербургскаго Воспитатель
наго Дома. Самая выдача всемилостивййшихъ 
подаяшй производилась изъ Кабинета Ея Вели
чества, но не всегда въ назначенный срокъ , 
такъ что Бецкой вынуждеиъ былъ иногда де
лать Кабинету напомииовеьая. Не всегда исправ
ны были и частныя лица, подписавппяся на 
окладное иодаяше: въ апрели 1775 г. Бецкой 
предлагалъ Опекунскому Совету воспользовать
ся присутств!емъ Двора въ Москва , чтобы 
получить окладныя пожертвовашя, изъ коихъ 
мног1Я не были внесены до того времени. 

Съ течешемъ времени пожертвования стали 
р1зже. Бецкой относилъ это въ письма своемъ 
Московскому Опекунскому Совету кънеум'Ьрен
нымъ издержкамъ начальства Воспитательнаго 
Дома, возбуждавшимъ ропотъ благотворителей. 

Въ следующей таблиц^ исчислены пожертво

{ * ) 29 апреля 1802 года Императрица Мар1я вёодоровна по
велела прислать Ея Величеству, если есть при Московскомъ Вос
питзтельпомъ Дом'Ь, золотыя и серебряпыя медали, обыкновенно 
даваемыя за каюя либо Дому оказываемый услуги. Ея Величество, 
избравъ изъ сихъ медалей 5 лолотыхъ, 66 серебряцыгьи 85 брон
эовыхъ, изволила отослать изл» ЕЪ С.Петербургс1пй Опекуисшй 
СоиФть для употреблешя по пазпачешюЕя Величества; остальпыя 
яедалн возвращены обратно при повелЗшш, 14 мая, хранить для 
равнаго употреблешя; прочш же медали и монеты, пожертвовап
иыя Дому въ разное время, поведано было хранить при Москов
скомъ Босп. ДоыЪ, какъ собственность его, въ память усердЫ 
водарившихъ о шля. 

вашя, поступивппя въ пользу Воспитательнаго 
Дома отъ Императрицы Екатерины И-й и Це
саревича Павла Петровича, 
годы.отъИмператрицы.отъ Государя наследника. 
1763 20.000 р. 20.000 р. 
1764 11.000— — — 
1765 70.000— 33.333 — 33 к, 
1766 50.000 — 19.999 — 991/, 
1767 75.000 — 19.999 — 99х/2 

1768 38.321 — 91V, к. 19.999 — 9 9  ̂  
1769 41.333 — 33 — 19.999 — 991/, 
1770 89.899 — 99 — 19.999 — 9 9 ^ 
1771 52.099 — 991/, — 19.999 — 991/, 
1772 35.999 - 99г/2 — 19.999 — 991/, 
1773 63.999 — 99х/2 — 19.999 — 991/* 
1774 49.999 — 99х/2 — 19.974 — 99х/2 

1775 85.466 — 66 26.666 — 66— 
1776 74.999 — 991/, — 19.999 — 991/, 
1777 33.333 - ЗЗ1/, — 13.333 - 33— 
1778 49.999 — 991/, - 19.999 - 991/, 
1779 49.399 19.999 — 991/, 
1780 49.999— 991/, — 19.999 - 991/, 
1781 16.666 — 66г/2 — 19.999 — 99х/2 

1782 26.666— 6 7 —

1783 20.000

1784 20.000

1785 20.000

1786 20.000

1787 20.000

1788 20.000

1789 20.000

1790 20.000

1791 20.000

1792 20.000

1793 20.000

1794 20.000

1795 20.000

1796 20.000


До открыла Сохранной Казны некоторый 
лица уже закладывали свои им$тя Воспита
тельному Дому и при получеши ссудъ, назна
чали, по своему усмотрйшю, известный про
центъ со всего займа или общую сумму, какую 
они желали пожертвовать въ пользу Воспита
тедьнаго Дома. 

Въ пользу Дома учрежденъ былъ еще кру
жечный сборъ. Кружки выставлялись въ са
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момъ заведенш и при церквахъ, какъ право
славныхъ,такъ и инов'Ьрческихъ. У поставлен
ныхъ для подаяшя кружекъ была надпись, ко
торая напечатана въ издаши Бецкаго 1774 г. 
(Т. 1-й дополн. стр. 15). Она взываетъ къ 
милосердш проходящихъ, напоминая Евангель
сюя события—благословенье дФтейСпасителемъ 
и наставление, данное Имъ богачу для наследо
вания царств1я небеснаго; а также указывая на 
челов:Ьколюб1е Государыни. 

Учрежденш кружекъ при церквахъ и монасты
ряхъ содЪйствовалъ АмвросШ, арх1епископъ 
московскш и калужскш , бывшш членомъ Мо
сковскаго Опекунскаго Совета. 

Въ Воспитательномъ Домй кружки стояли 
при входи въ „квадратъ," въ экономской кон
тор* и въ „Китайскомъа домЪ. Иногда, во время 
экзаменовъ воспитанниковъ, кружки подносимы 
были посЬтителямъ, для сбора пожертвованш; 
такъ въ апр&лй 1771 г., кружки съ этою цй
Л1Ю носили генералъ-аншеФЪ Петръ Ивановичъ 
Панинъ и его супруга. 

Деньги изъ церковныхъ кружекъ, доставля
лись Московскою Духовною Консистор1ею, а 
иногда Преосвященнымъ Амврошемъ. Кружеч
ный сборъ, доставлялся и изъ другихъ епархш, 
какъ-то: отъ Аеанаая, епископа ростовскаго, 
Геннад1Я, епископа переяславскаго и дмит
ровскаго (1773) , изъ Адатырской Духовной 
Консисторш (1778), Нижегородской и Росто
вской Консисторш (1779) иКоршшева Казан
скаго Монастыря, Такой же сборъ поступалъ 
изъ церквей Армянской, старо и ново-Люте
ранской, Реформатской, Голландской и Римско
Католической (1772). Сборъ этотъ изъ Армян
ской церкви доставлялъ оберъ-директоръ ком
иерцш и попечитель Воспитательнаго Дома 
В. М. Хастатовъ, въ дом* котораго находилась и 
самая церковь. 

Лишь одинъ 1768-й годъ особенно былъ 
счастливъ по количеству кружечнаго сбора и 
то потому только, что 15 января этого года 
Государыня Императрица, въ бытность свою 
въ Воспитательномъ Дом*, положила въ кружку 
собственноручную записку на имя Адама Ва

сильевича ОлсуФьева объ отпуск* Воспитатель
ному Дому 10 т, рублей. 

Всего въ 1768 г. высыпано изъ кружекъ 
10108 р. 181/, к-,а въ 1767 г. 1371 р. 551/, коп., 
за т*мъ съ 1769 по 1796 г. включительно по
ступило во все время только 915 р. 88 к. 

Геперальиаго плана, части 1 й, главы 6-й о 
привилепяхъ Дома сказано въ пунктахъ; 

10. Кто изъ дворянства опред*литъ Дому отъ 
600 р. и бол*е ежегодпаго по жизнь свою дохо
да, такого имя въ книгахъ сего Дома и порт
ретъ хранится должны. Если же кто сд*лаетъ 
такое пожертвование изъ купечества и другихъ 
чиновъ, кром* кр*постныхъ, то пользуется чи
номъ Камерира отъ Коллепи, имя его и порт
ретъ также будутъ хранимы. Кто же дастъ 
единовременно 1000 руб., тотъ получаетъ чинъ 
коммисара коллегш, ('"') письменное въ томъ 
свидетельство и по желашю его публикуется въ 
в*домостяхъ. (**) Если же кто свыше того на
личными деньгами, деревнями, дворами и про
чимъ, знатную въ тотъ Домъ отдачу учинитъ; 
того не только вышеписаниымъ почтить, ежели 
онъ того по званш своему пожелаетъ, но 
яко благодетеля, въ церквахъ сего Дома въ 
жизнь и по кончин* въ молитвахъ поминать, 
должно. 

11. Если кто не изъ дворянъ дастъ въ по
даяше отъ 25 р., то за безчеспе получаетъ 
противъ подаяшя, а за увечье вдвое, во сви
детельство чего выдается ему видъ отъ Опе
кунскаго Совета и публикуется въ в*домостяхъ; 
если же при обид* не получитъ черезъ неделю 
удовлетворешя, то вступаются за него опекуны и 
попечители, а при неуспех* Главный Попечи
тель доноситъ Ея Императорскому Величеству* 

Отъ лицъ, получившихъ коммисарск1е чины, 
внесено: 

(1) Право Восп. Дома награждать за деиежпыд пожертвован)я 

чинами отагЬцепо устаповдешеыъ до Восп. Домамъ 23 декабря 1797 
Г. и. 10. 

('*) КромЪ свидетельства па чипъ выдавались отъ В» Дона 
шпаги, поторыя въ первое вренд покупались французская, ц&ного 
по 10 рублей. 
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Въ 1766 4000 р. Въ 1781 1000 р. 
— 1769 2000 — 1782 2250 
— 1770 3000 — 1783 1000 
— 1771 3000 — 1785 2000 
— 1772 3000 — 1787 1000 
— 1773 1000 — 1788 4000 
— 1776 2000 — 1791 4000 
— 1777 1000 — 1794 зооо • 
- 1778 1000 — 1795 2000 
— 1779 1000 — 1796 1000 

—	 1780 1000 43.250 р. 

Деньги эти внесли неслужащш дворяпинъ, 
2 канцеляриста, 7 мещанъ, 2 казака, 2 Фабри
канта, певчШ Московскаго митрополита, не
сколько свободныхъ и вольыыхъ людей. 

Вольноотпущенные, приносившее пожертво
ван1Я, принимались сначала на службу въ Вос
питательный Домъ сержантами. Такъ иаприм. 
уволеннный отъ кн. Долгоруковой Лапшинъ 
принятъ на службу въ Домъ сержантомъ, по 
письму Бецкаго 29 августа 1771 г. Сержант
сше же чины получили Сердюковъ и Порываевъ, 
по письму Бецкаго 21 октября того же года. 
Но 13 мая 1776 г. Бецкой писалъ, что не на
ходитъ препятств!я къ производству въ чины 
получающихъ вечную свободу людей, желаю
щихъ пользоваться чиномъ и почтешемъ про
тивъ коммисара, почему дозволялъ произво
дить въ сш звашя прямо, безъ всякихъ дру
гихъ обрядовъ. Съ согласхя же Бецкаго на
гражденъ чиномъ певчШ митрополита Тимовея, 
дьяконскШ сынъ Иванъ Аеанасьевъ, женившш
ся на вдове маюра А. Г. Васильчикова, хотя 
по проискамъ родственниковъ своей жены, умер
шей въ чуму, онъ и находился подъ судомъ. 
22 мая 1766 г. Бецкой писалъ, что если Ава
насьевъ, по учиненной въ Консисторш справки, 
не крепостной и не записаиъ въ подушный ок
ладъ, то въ награждеши его коммисарскимъ 
чииомъ онъ сомнешя не иаходитъ; следств1е 
же о его женидьбе до плана Воспитатеаьнаго 
Дома не принадлежит^ а если есть как!Я дру
Г1Я обстоятельства, то передаетъ благоусмо
трению Совета. Аеанасьевъ, попавшись въ по
сдедствш въ тюрьму, просилъ выручки у Опе
кунскаго Совета, который ему въ томъ отка

залъ , возвративъ и прошеше. Бецкой нашелъ 
(9 мая 1774 г.) такое распоряжение Совета 
предосудителышмъ, полагая , что „въ потреб
номъ случае, въ соблюдении долга благотворе
шя, заступлешемъ или пристойною помощью 
по благоусмотренш Совета похвально бъ было, 
чтобъ не былъ оставленъ." 

Давать каюе либо друг1я права, кроме чина, 
виосившимъ по 1000 руб., Бецкой не находилъ 
возможнымъ и въ подобной просьбе прямо от
казалъ двоимъ Бородккнымъ и Сафонову (5 ян
варя 1766 г.). 

Впрочемъ и самъ Бецкой иаходилъ, что за
ступничество Воспитательиаго Дома должно бы
ло иметь свои пределы. Такъ, въ письме 29 
мая 1776 г., онъ, говоря о имеющемъ чинъ 
коммисара Арсеньеве, котораго полиц1Я, „по 
его неисправимой невоздержности, требовала 
или прислать въ Советъ или предать суду," 
объяснилъ, что ^покровительство Воспитатель
иаго Дома должно быть оказываемо единствен
но вслучае делаемаго такимъ лицамъ притесне
шя , а не въ отмену полагаемаго закономъ 
справедливаго осуждешя; поэтому, преступаю
1ще законы, какъ нерадящ1е о себе, въ томъ 
числе и Арсеньевъ , какъ непоправляемый ни 
прежнею защитою, ни увещашями Совета, дол
женъ подлежать тому месту, до котораго ка
сается осуждеше или оправдаше такихъ лю
дей.« 

Въ делахъ 1780 г. сохранилась жалоба ком
мисара острогожскаго жителя Бородкина о томъ, 
что онъ непризнается начальствомъ и судами 
за чиновника, подвергается насмешкамъ и пре
зрительнымъ утеснешямъ и, вместо прежней 
казацкой службы, платитъ положенную бывшииъ 
харьковскимъ губернаторомъ Щербининымъ го
довую подушную подать въ 95 коп. По сему по
воду представлено было Бецкимъ на разсужде» 
ше Генеральиаго Собран1Я почетныхъ благо
творителей, происходившаго 10 августа 1781 
года, следующее: „въ силу Генеральнаго Плана 
положено давать благодетельствующимъ взно
сителямъ по 1.000 р. свидетельства на ко
мисарск1е чины; но какъ изъ опытовъ по прн
несеннымъ жалобамъ видно, что въ противность 
того Плана показываются препятствия къ нхъ 
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иеудовольствш, то и положено единогласно Ге
неральнымъ Собрашемъ въ техъ свидетель
ствахъ прописывать: такой-то иаграоюдаетсл 
чиномъ и почтетвмп противъ коммисара отъ 
Коллеггй въ Ы классгъ, что точно назначая его 
достоинство, уже не можетъ впредь навлекать 
никакихъ противныхъ толковъ.и(*) 

По случаю пожертвовашя смоленскаго меща
нина Филиппа Щедрина, произошли различима 
затруднения и обстоятельства этого дела вос
ходили на решеше Сената. Со стороны род
ствеиииковъ Щедрина началась тяжба о его 
имеши еще прежде уступки его Воспитатель
ному Дому и по спору этихъ родствепниковъ 
просьба Щедрина о взятш ивнЬшя его въ сох
ранеше Дома не могла иметь Д̂ ЙСТВХЯ И капи
талъ въ Воспитательный Домъ не поступилъ, 
темъ бол^е, что Филиппъ Щедрииъ былъ несо
вершеннолетшй, а по указу 23 марта 1714 
года никакимъ актамъ отъ имени малолФтиыхъ 
верить не велено. Почему Сенатомъ въ хо
дайстве по сему делу было отказано. 

Къ числу прежнихъ доходовъ Воспитатель
наго Дома должно отнести штрафы, поступав
ппе въ пользу его, иди съ отдельныхъ лицъ, 
или съ целыхъ обществъ. 

О взысканш такихъ штраФовъ, въ Плане 
Дома ничего не говорится. Все штраФы,о коихъ 
упоминается въ делахъ, поступали или по осо
бымъ Высочайшимъ повелешямъ, или по опре
д*лешю правитедьствеиныхъ местъ. 

Поэтому предмету найдено только одно опре
делительное узаконеше. Это именной указъ 
Генералъ Полищймеыстеру 25 мая 1771 г. 
(Л* 13611 пол. соб. зак.) о строжайшемъ 
запрещенш ездить и ходить на пожаръ изъ 
одного любопытства. Съ преступниковъ сего 
повелено взыскивать на Воспитательный ДОЙЪ 

треть оклада жалованья съ имеющихъ чипы. 
Но поступали ли штрафы этого рода, свВДЬшй 
въ дедахъ нЬтъ; да и вообще съ 1774 года 
ни о какихъ штраФахъ уже не упоминается, 
кроме разве по продаже картъ, о чемъ изложено 
въ статье о привилепяхъ Дома. 

Въ 1765 г., по определена Государствеи

(') Изв-Ьст. Восд. Дона Т, II. 1791 г. стр. 244 и 2*5. 

ной Коллегш, изъ штраФовъ съ Войска Дон
скаго 10 т. руб., назначено на Воспитатель
ный Домъ 2 т. руб. 

По Высочайшему повелеппо иаложенъ былъ 
на Орловское купечество штраФъ 7,200 р. за 
чинимые имъ раздоры и проч!е проступки. Въ 
это число поступило 21 ноября 1765 г. съ 
купца Дубровина 1000 р., 6 апреля 1766 г. 
вообще 2 т. р., 12 шпя—906 р. 71х/2 к., 
22 т а я — 5 5 0 р., 20 шля—300 р., 29 ноября— 
съ Орловскаго купечества и ратмана Болхов
скаго Магистрата Медынцева 105 р .  , 11 де
кабря—50 р. и 13 шля съ Орловскаго воеводы 
Черкасова 200 р. 

При письме Бецкаго, 16 Февраля 1766 г., 
сообщенъ указъ Сената о взыскаши въ штраФъ 
въ пользу Воспитательпаг'о Дома съ присут
ствующихъ и секретаря МануФактуръ Конторы 
месячнаго жалованья. 

Въ томъ же году , 15 мая , изъ учре
жденной по именному Ея Императорскаго Ве
личества указу Коммисш о происшедшей въ 
с. Петровскомъ драке, присланъ штраФъ съ 
виновныхъ 9 рублей; а 11 декабря 1766 г. съ 
кн. Долгорукова поступило въ штраФъ 300 руб. 

Въ 1768 г., по Высочайшему повелешю, 
прощенъ былъ купецъ Неручевъ и возвращенъ 
изъ ссылки въ Оренбургу со взыскашемъ съ 
него въ пользу Воспитательного Дома 1500 р. 
Повелеше это объявлено Бецкому тайнымъ 
советиикомъ Г. П. Тепдовымъ и. сообщено 
имъ Совету 7 Февраля. 

Въ 1769 г., по указу Сената, поступило въ 
штраФъ съ московскаго 1-й гильдш купца 0е
дотова 1,000р.,—съБелгородскаго губернатора 
действит. ст. сов.Г. И. Шаховскаго—500р., и 
иаконецъвъ декабреБецкой известилъ о 50 руб., 
присдаиныхъ къ нему изъ Государственной 
Коммерцъ-Колдегш въ штраФЪ съ браковщи
ковъ, отлучившихся съ дежурства. 

Изъ денегъ, „даииыхъ во взятку", поступило 
въ доходъ Восцитательиаго Дома: 26 ноября 
1763 г., изъ Коллегш Экоиомш 70 р., прине
сенные прокурору ея Зыбииу премьеръ-маю
ромъ Петрищевымъ; 19 апреля 1769 г., изъ 
Московской Полиц1ймейстерской Канцелярш 
30 руб., данные архитектору В. Яковлеву под
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рядчикомъ крестьяиииомъ Никитипымъ и 10 руб., 
дашще поручику Бабаеву ямщикомъ Тихоно
вымъ. 

5 августа 1765 г.прислано изъ Конторы Госу
дарственной Военной Коллегш, принесенные 
лекарю КоризтгЬ въ подарокъ за представлен
наго въ рекруты крестьянина отъ отдатчика 
Знайкина 5 руб. 

8 поля 1767 г. сеиатеше курьеры и сторожа 
прислали къ заводчику П. А. Демидову письмо, 
въ коемъ, поздравляя его со днемъ ангела, 
просили на всю сенатскую команду деиегъ 
20 руб., которые Демидовъ и далъ посланному. 
При допрос* же въ Сенат* Демидовъ показалъ, 
„что къ нему въ домъ, Сенатскихъ ротъ при
ходилъ никто, поздравлялъ его съ именинами, 
подалъ письмо*, но послйдняго онъ не взялъ и 
далъ 20 руб. на всю команду." Сенатъ опре
дйлилъ: „какъ поступокъ и отзывъ Демидова 
не только весьма непристоенъ, но и поводомъ 
служить могутъ къ прельщешю и лакомству 
такихъ людей, то, дабы впредь ему и другимъ 
того чинить было не повадно, взыскать съ Де
мидова въ штраФъ 200 руб. и отдать Воспи
тательному Дому." 27 сентября изъ Канцелярш 
конФискащи присланы были 20 руб., данные 
Демидовымъ сенатскому курьеру съ товарищами
а 15 октября и наложенный на него Сенатомъ 
штраФъ—200 р. 

Въ томъ же году присланы были въ Воспи
тательный Домъ взысканные по д*лу бригадира 
князя С. Кантемира съ извйстныхъ особъ 
2848 р. 60 коп. 

По указу Сената 21 августа 1773 г. взыс
кано съ московскаго купца Семена Сп'йсивцева 
въ штраФъ 250 р., за то, что, будучи подряд
чикомъ пров1анта, прииесъ подпоручику Шиш
кину 50 рублевую ассигнащю въ подарокъ, для 
склонешя его къ приняпю негоднаго пров1анта. 

Къ доходамъ Воспитательна™ Дома также 
должны быть причислены: аукщоиъ, лотереи, 
и п р и н я  т на себя ходатайства по дЪламъ част
ныхъ лицъ. 

Аукщонъ при Воспитательномъ Дом* учреж
денъ былъ еще до открыт Ссудной и Сохран
ной Казны. Продавались вещи, пожертвован
ныя разными благотворителями, но не нужныя 

для Дома, а также никоторый вещи по коммисш 
отъ частиыхъ лицъ, за что взимаемо было по 
2 коп. съ рубля, Такимъ исполиешемъ комми
сШ получено въ 3 года только 37 руб. По
чему Бецкой, 2 апреля 1770 г., писалъ Совету, 
что „онъ полагалъ бы оставить такую продажу, 
ибо отъ ней ни чести, ни пользы Дому н$тъ.и 

Однако такая продажа производилась и поел* 
того- въ 1781 году продавалась по коммисш 
камчатская мягкая рухлядь , бобры и проч. 
Вещи для продажи съ аукщона присылались н 
изъ Академш Художествъ. Въ 1766 г., прис
ланъ былъ, въ числЪ прочихъ вещей, бюстъ 
камеръ-юнгФеры Настасьи Ивановны Соколо
вой, дочери Бецкаго (*). ГраФЪ Минихъ окон
чательно отмйиилъ продажу по коммисш и пи
салъ Совету 2 мая 1795 г., „постороннихъ 
вещей, не стоющихъ внимашя и безобразящихъ 
только аукщонную палату, не принимать и не 
держать; таковыхъ я множество видФлъ; а по 
чрезмФрнымъ ц&намъ, они никогда и проданы 
быть не могутъ, поэтому таковыя возвратить 
ихъ хозяевамъ." 

О назначенш аукщоиовъ публиковалось въ 
газетахъ; оценку вещей делали купцы рядовъ— 
холщеваго, серебрянаго, сайдашнаго, астрахан
скаго что на хорахъ, маслянаго, каФтаннаго 
и пр. 

Изъ журнала Опекунскаго Совета 10 декабря 
1766 г. видно, что для пр11ззжавшихъ на аукщ
онъ знатныхъ лицъ куплено было по дюжин* 
крашеныхъ дубовыхъ и орЬховыхъ стульевъ; 
для угощенхя ихъ чаемъ и коФеемъ 2 жаровни, 
2 чайника для согрйваюя" воды, чаю жулану 
2 Ф. по 3 р. 40 к., цыбишнаго 1 Ф. БЪ 2 р. 
80 к., коФв 11 Ф. по 25 к., сахару пекарскаго 
39х/2 Ф. по 22 к., спирту для нагр^вашя чаю 
на 16 к., и пр. 

На лотереи, какъ средство дохода, указано 
было въ привилепяхъ Дома. 

На сообщенный Бецкому планъ лотереи, 
онъ отвФчадъ: „  о розыгрыш* въ лотъпо жела
Н1Ю Его схятельства князя Якова Петровича 
Шаховскаго вещей съ пользою Дому я согда

Вэъ св1>д-1зы1й, достаолепныхт. П. В, Шереметевскимъ, 
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суюсь, а притомъ объявить имею не лучше 
ли вместо назиачаемыхъ для подписокъ лотовъ 
тетрадей, учинить на картахъ номеры съ при
ложешемъ печати Дома и съ подписашемъ 
одного изъ господъ опекуновъ, коимъ, припявъ 
на себя трудъ по нескольку опыхъ и описаше 
вещамъ, имевъ при себе въ случаяхъ свидашя, 
кто сколько техъ иомеровъ пожелаетъ разда
вать, принимая деньги почему за лотъ положено 
будетъ; а нисколько для раздачи здесь охот
никамъ и ко мне переслать и когда все число 
лотовъ, сколько оныхъ быть разсуждено будетъ, 
раздадутся, тогда печатнымъ объявдешемъ на
значить день, въ который розыгрышъ быть 
имеетъ." 

Князь Я. П. Шаховской представилъ для 
розыгрывашя верховую лошадь нормандской по
роды съ богатымъ приборомъ, пару пистоле
товъ Французскаго мастера Фромер1я, Фузею 
итальянскаго мастера Лазарисса Коминащя и 
телескопъ англшскаго мастера Шарта. 

18 апреля 1771 г, Советъ сообщилъ Бец
кому, что всехъ лотерейныхъ билетовъ было 
582, по 2 р. каждый; изъ нихъ 100 билетовъ 
послано 13 Февраля Бецкому, который уведо
милъ, что несколько билетовъ изволила взять 
Ея Величество. 16 марта назначено было ра« 
зыгрываше лошади съ приборомъ, которая 
поел* продана съ аукщона за 221 руб., что 
сделано вероятно съ согласхя выигравшаго. 

Можно полагать, что къ этому источнику 
дохода более не обращались; потому что уже 
въ 1775 году Опекунскш Советъ отвергнулъ 
предложенный иностранцемъ Веберомъ планъ 
разыгрывашя лотереи при ВоспитательномъДоме 
„не предвидя отънея никакой пользы для Дома." 
А Бецкой въ 1778 году не согласился даже 
на розыгрышъ въ лотерею накопившихся въ 
Ссудной Казн* ручныхъ закладовъ, которые 
долгое время не могли быть проданы съ аук
цюна, находя „невозможностш и неудобнымъ 
посредствомъ къ чистому возвращенпо недо
смотренной потери." 

Въ 1801 году маюрша ШеФЪ получила отъ 
Воспитательнаго Дома дозводеше розыграть въ 
зал* Петровскаго Театра лотерею на 200 т. р. 
съ уплатою за то въ пользу Дома 4 т. р. Въ 

число этой суммы было внесено 3050 р; по 
случаю же смерти маюрши ШеФЪ и иесчастнаго 
хода лотереи,дочь ея Алиева просила Советъ 
возвратить деньги, но последнш въ этомъ от
казалъ. 

24 марта 1822 г. Высочайше дозволено было 
прюбрести, по примеру С.Петербургскаго Опе
кунскаго Совета, 8 билетовъ лотереи, учреж
денной по деламъ покойиаго оберъ-шенка граФа 
Головина. Изъ этихъ билетовъ 4 взяты для 
Воспитательиаго Дома, и по 2 для Вдовьяго 
Дома и Больницы для бедныхъ. 

О ходатайствахъ Воспитательнаго Дома по 
деламъ частныхъ лицъ сведешя заключаются 
въ письмахъ Бецкаго, отъ котораго шли по 
сему предмету предложешя Опекунскому Со
вету. При Совете состояли для этого стряпчхе: 
сержаитъ Казанцевъ съ 1778 г. по день смерти 
его, т. е. по Февраль 1782 г; после него упо
минается въ 1784 г. о стряпчемъ бедосееве, 
произведеияомъ въ коллежск1е коммисары. Со
хранилась его просьба о назначении ему, по 
бедности , жалованья. Въ 1805 г. еще ^былъ 
стряпчими при Опекунскомъ Совете титуляр
ный советникъ Ильина. 

Бецкой предлагадъ Опекунскому Совету при
нимать ходатайство по разнымъ деламъ, какъ 
наприм. 27 октября 1768 г.—девицы Бесту
жевой о 10 т. р. пожилыхъ денегъ за беглаго 
ея крестьянина; по этому иску Бестужева усту
пала Дому половину следующихъ ей денегъ-, 
13, 24 марта, 20 ноября 1769 г.—жены оло
нецкаго купца Шестаго, о взыскаши капитала 
и прибыльныхъ денегъ по обязательству мужа 
ея и купцовъ Яковлева и Старцева;—придвор
наго коммисара Конрад1я, о взыскаши денегъ 
съ гр. Апраксина и купца Грена;—титулярнаго 
советника Иванова, о разиыхъ делахъ, хода
тайство по коимъ Бецкой предоставлялъ усио
тренпо Опекунскаго Совета, такъ какъ не было 
известно, справедливы ли иски Иванова; „не 
будетъ ли,—писалъ онъ,—соперникамъ его без
винно какихъ притесиенш и обидъ, знать не 
можно; да чтобъ и другимъ таковымъ же въ 
тяжебныхъ делахъ искамъ не подать поводу и 
темъ не нанеси» Дому безслав1я, чего весьма 
остерегаться должно; ибо пользы Дому отъ 
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того быть не уповательно, то и отдаю на благо
разсмотр&ше Совета." 

Какъ ни разнообразны были источники до
ходовъ Воспитательиаго Дома, но при необхо
димости значительных^ издержекъ, въ первые 
годы существовашя этого учреждешя, оно очень 
нуждалось въ деньгахъ. Доходы Дома устано
вились не вдругъ: въ отпуск* самаго Высочай
шаго подаяшя, какъ объяснено выше, проис
ходили задержки. Причины этого былиразныя; 
такъ наприм. въ 1764 году Бергъ-Коиторы 
Московскш Департаментъ по монетнымъ д*ланъ 
ув*донлялъ ОпекунскШ СОВ'ЁТЪ, ЧТО „ВЪ ЧИСЛО 

назначенныхъ для Воспитательна™ Дома отъ 
Ея Величества 50 т. р. отпущено будетъ новою 
серебряною монетою по м*р* выделки ея изъ 
100 пудовъ колыванскаго серебра." 

Деньги Воспитательна™ Дома отдавались въ 
Государственный Банкъ для дворянства. Въ 
1766 г., было ихъ тамъ до 150 т. р. Въ иалич
ныхъ деньгахъ иногда ощущался большой не
достатокъ; такъ къ 1 января 1766 го принято 
было отъ казначея Молчанова наличной сум
мы 2 десятирублевыхъ золотыхъ империала , 
2 золотыхъ червонца , 594 р. 75 к. се
ребряною монетою и 21.169 р. 641/а м*дью. 
Въ март* же м*сяц* Опекунскш Сов*тъ уже 
жаловался Бецкому, что иаличныхъ денегъ 
только 3400 р., а расходовъ предстоитъ много. 

Процентовъ съ капитала, хранившегося въ 
Банк*, не доставало для покрытая вс*хъ расхо
довъ,почему выбиралась часть капитала.Наприм. 
въ 1768 году взято было капитала 17 т. р. 
Между т*мъ и Банкъ не могъ отпускать де
негъ по первому требование; такъ въ август* 
въ Сов*т* денегъ почти не было, а Банкъ от

в*чалъ, что прежде трехъ м*сяцевъ выслать 
не можетъ. 

Хотя впосл*дствш, особенно когда начали 
приниматься вклады и выдаваться ссуды еще до 
полна™ откры т кредитныхъ учрежденШ, де
нежный балаисъ Воспитательиаго Дома устано
вился; за вс*нъ т*мъ прежше случаи безденежья 
повторялись. Изъ письма Бецкаго 5 шля 1775 г. 
видно, что СовФтъ, какъ и прежде, обращался 
съ просьбою о ссуд* къ Демидову, который далъ 
было 60 т. р., но, по неудовольствш на Со
вФтъ, взялъ обратно. 

КассаВоспитательнаго Дома находилась перво
начально въ Колычевскомъ дом* въ Китай-го
род$, откуда переведена была въ кладовую въ 
Васильевскомъ саду. Деньги получались изъ 
Штатсъ-Конторы отъЕамениаго моста большею 
частш мфдною монетою. Такъ въ Феврале 1766 
г. привезено было 6666 р. бб1^ к. на 18 под
водахъ съ платою за каждую по 13 коп. 

По введеши ассигнаций д о в ^  е къ нимъ утвер
дилось не скоро 10 шля 1788 г. ОпекунскШ 
Совйтъ писалъ Бецкому: „съ давняго времени 
хотя Воспитательный Домъ и претерп^вадъ 
иногда недостатокъ въ мФдной монета на ме
лочныя издержки, но бол^е нуждался въ платеж* 
за воспитан!е д^теВ по деревнямъ и даже слу
жащимъ жалованья-, поелику никто не хот*лъ 
брать онаго ассигнацхями, опасаясь убытка, по 
причин* платежа на иихъ лажиыхъ. По отно
шешямъ Опекунскаго Совета главнокомандую
Щ1Й въ Москв* изъ Казенной Палаты по 700 р. 
въ неделю присылалъ , а старый директоръ 
Банка по небольшому числу* нын$ же все С1е 
пресеклось и Опекунскш Сов&тъ долженъ вы
манивать у частныхъ людей, платя по 5 к. на 
рубль лажныхъ." 

6 



БМГОТВОРИТЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА.


По Генеральному Плану должны были сохра
няться въ Воспитательномъ Дом* портреты 
опекуновъ, гдавныхъ надзирателей и благотво
рителей. 

Въ т л  е 1787 г. Бецкой, заботясь объ окон
чательномъ убранств* залъ С.Петербургскаго 
Опекунскаго Совета, требовалъ отъ Москов
скаго Совета списка всехъ благотворителей 
Дома. 

Въ „Извеспяхъ же Воспитательнаго Дома", 
изданныхъ въ 1791 году, сказано, что Бецкой 
предполагалъ увековечить всехъ благодетелей 
Воспитательнаго Дома „представлешемъ ихъ въ 
барельеФахъ въ нарочно приготовдяемыхъ для 
сего залахъ въ С.Петербурге и Москве, съ 
приюжешемъ описаний ихъ усерд1я къ пользе 
человечества." 

Сохранилась опись имущества Воспитатель
наго Дома за 1808 годъ, составленная главнымъ 
надзирателемъ Тутолминымъ, для представлешя 
Императрице Марш веодоровне. Въ этой опи
си поименованы портреты и бюсты, украшав
ппе портретный залъ въ Корделожи. Названы 
портреты Императрицы Екатерины И, Бецкаго, 
„преемника Главнаго Попечителя" Фельдмар
шала князя Голицына, Главнаго Попечителя 
Маслова; благотворителей: Демидова, Шубскаго, 
девицы Кашкадамовой, казаискаго ландрихтера 
Еашкадамова, арх1епископа Амврос1Я и крестья
нина Сеземова; опекуиовъ: Умскаго, Тютчева, 
князя Гагарина, Вырубова и Дурново. Въ описи 
упоминается о мрамориыхъ бюстахъ Бецкаго 

и благотворителей: князя Шаховскаго и Де
мидова. Въ присутственной комнате Опекун
скаго Совета были въ то время портреты: Ии
ператрицъ Екатерины II и Марш беодоровиы, 
а также Бецкаго и принцессы Гессенъ-Гом
бургской. 

По повелешямъ Императрицы Марш веодо
ровиы, 24 октября 1815 г. и 25 шля 1816 г., 
поставлены въ Доме портреты главнаго надзи
рателя Тутолмина и почетнаго опекуна Лунина. 

При капитальныхъ перестройкам въ Вос
питателъномъ Доме, происходившихъ въ 1854— 
1857 годахъ, по мысли главнаго надзирателя 
Багдадова, обращенъ въ портретную галлерею 
переходъ изъ церкви Дома въ рекреацшнную 
залу Николаевскаго Института. Въ это время 
поновлены сохранившиеся портреты, а вместо 
утратившагося портрета крестьянина Сеземова 
прислана была к о ш я в  . И. Прянишниковымъ. 

Съ Высочайшаго соизволешя, занисанна^о 
въ журнале Совета 1 декабря 1855 г.^ поста
влены портретъ почетнаго опекуна князя Обо
ленскаго и бюстъ главной надзирательницы 
Фонъ-Цеймернъ. 

По Высочайшему же соизволещю, последо
вавшему 19 сентября 1856 г., поставленъ пор
третъ главнаго попечителя граФаСиверса. Этотъ 
портретъ, черезъ посредство ночетнаго опеку
на М. К. Цеймерна, доставленъ дочерью Си,
верса, баронессою Икскуль. 

Въ 1857 году праздновался пятидесятилетни 



Юбилей службы князя С. М. Голицына въ 
зваши почетиаго опекуна. По этому случаю, 
также съ Высочайшаго соизволешя, галлерея 
украсилась портретомъ князя, работы г. За
рянки. 

По смерти князя, принадлежавшей ему пор* 
•гретъ Императрицы Марш веодоровиы, племян
н и к е ^ его М. А. Голицыиымъ пожертвованъ 
Воспитательному Дому. Это было доведено до 
Высочайшаго сведешя (*"). 

При устройстве портретной галлереи по
ставлены две мраморныя доски съ именами 
благотворителей. Разумеется, что на доскахъ 
можно было поместить лишь немнопя, важней
нпя имена. Управление Воспитательиаго Дома, 
ко дню столетняго юбилея своего заведешя, 
желало составить полный списокъ благотвори
телей и возобновить въ памяти потомства дея
Н1Я истекшаго столепя, столь легко изглажи
ваемыя впечатлешями бдижайшихъ событш, или 
шумомъ и интересами современности. 

Основашемъ этому списку послужилъ тотъ, 
который представленъ былъ Бецкому въ 1787 
году; употреблено всякое стараше для дополне
шяонаго сведешями, извлеченными изъ поздней
Шихъ делъ, и довести списокъ до настоящаго 
времени. Въ первоначальномъ списки разли
чаются: 1. почетные благотворители , 2. по
печители и воспитатели, 3. „благодетели, ока
завппе Дому одолжеше ойределешемъ ежегод
наго окладнаГо подаяшя," и 4. „благодетели, 
оказавпне Дому одолжеше неокладными подая
ниями. " 

Во главе списка доляйно бы, конечно, стоять 
имя Бецкаго; но подвиги его усерд1Я предпола
гается изложить впоследствш въ особой статье, 
для которой не все матер1алы еще собраны. 

ПОЧЁТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ. 

ПРИГЛАШЁННЫЕ ВЪ МАЪ 1 7 7 3 ГОДА. 

1. Генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ Кирила Гри
горьевичъ Разумовскш. 

2. Генералъ-Фельдмаршалъ князь Александръ 
Михайловичъ Голицынъ. 

{') Журналъ Моск. Опек. Сов-Ьта, В-го октября 1859 года. 

3, Генералъ-Фельдмарйшъ ^раФъ Захаръ Грвг
горьевичъ Чериышовъ. Онъ разъ отказался было 
отъ этого звашя, но 23 января 1778 г. опять 
прииялъ его. 

4* Въ ранге генерадъ-Фельдмаршала граФЪ 
Никита Иваиовичъ Панииъ. 

5. Действительный тайный советникъ граФЪ 
Эристъ ФОИЪ-МИНИХЪ. 

6. Оберъ-каммергеръ князь Александръ Ми
хайловичъ Голицынъ. Въ 1792 г., онъ внесъ 
40 т. р. съ темъ, чтобы пожизненно получать 
ему съ иихъ по 6°/0, а по смерти его употре
бить „на богоугодное употреблеше по его на
вначешю." 

7. Действительный тайный советникъ, гене
ралъ-прокуроръ князь Александръ Алексеевичъ 
Вяземскш. 

8. Государственной Адмиралтействъ-Колле
Г1И вице-президентъ граФЪ Иванъ Григорьевичъ 
ЧерныШовъ. 

9. Генералъ-аншеФЪ князь Михаилъ Ники
тичъ Волконскш. 

10- Генералъ кригсъ-коммисаръ Александръ 
Ивановичъ Глебовъ. 

11. Действительный тайный советникъ князь 
Яковъ Петровичъ Шаховской. 

12 Тайный советникъ, сенаторъ ГригорШ Ни
колаевичъ Тепловъ. 

Въ мае же 1773 г. Бецкой писадъ Совету 
о приглашенш въ почетные благотворители и 
начальника Москвы Петра Дмитр1евича Ероп
кина, котораго однако иетъ въ сохранившемся 
списке благотворителей. 

По смерти князя Шаховскаго,241юня 1777 г., 
и Теплова, въ 1779 г. избраны: 

13. Генералъ-Федьдмаршалъ князь ГригорШ 
Александровичъ Потемкинъ въ мае 1778 г. 

14. Генералъ-аншеФЪ князь ВасилШ Михай
дбъичъ Долгоруковъ-Крымск1Й въ августа 1781 
I1. По смерти его, 10 января 1782 г., избранъ: 

15. Генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ Петръ 
Александровичъ Румянцовъ - ЗадунайскШ, съ 
августа 1782 г. 

6* 
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16- Геиералъ-аишеФъ граФъ Яковъ Алексаи
дровичъ Брюсъ, съ сентября 1784 г. 

17. Геиералъ-аишеФъ Николай Иваиовичъ 
Салтыковъ, съ сентября 1784 г. 

18. Генералъ-апшеФъ князь Николай Василье
вичъ Репнииъ, съ августа 1783 г. 

19. Генералъ-аншеФъ граФъ Валептинъ Пла
тоновичъ Мусииъ-Пушкйнъ, съ августа 1783 г. 

20. Митрополитъ юевскШ Самуилъ, съ апре
ля 1778 г. 

21. Епископъ смоленскШ ПареенШ, съ 1 
мая 1779 г. 

Изъ сообщения С.Петербургскаго Опекуи
скаго Совета Московскому, отъ 31 октября 
1793 г., видно, что въ генералыюмъ собраиш 
избраны были въ почетные благотворители: 

22. Действительный тайный советникъ, вице
канцлеръ граФъ Иванъ Андреевичъ Остермаиъ. 

23. Действительный тайный сов*тникъ,оберъ
гоФмейстеръ граФъ Александръ Аидреевичъ 
Безбородко. 

24. Действительный тайный советникъ, гене
ралъ-прокуроръ граФъ Александръ Николае 
вичъ Самойловъ. 

25. Генералъ-Фельдцейхмейстеръ ^Екатерино
славскаго Наместничества и Таврической Обла
сти генералъ-губернаторъ,граФЪ Платонъ Але
ксаидровичъ Зубовъ. 

ПОПЕЧИТЕЛИ. 

1763 г. 

1. Почетный благотворитель князь Шахов

ской.


2. Почетный благотворитель граФъ Панинъ. 
3. Супруга почетнаго благотворителя,статсъ


дама граФиня Прасковья Александровна Брюсъ.

4. Почетный благотворитель граФъ ФОНЪ


Минихъ.

5. Геыералъ-аншеФъ граФъ Алексей Гри


горьевичъ Орловъ-Чесменскш.


1764 г. 

6. Действительный тайный советникъ и пол

номочный мииистръ въ Вене, князь ДмитрШ Ми

хайловичъ Голицынъ.


7. Действительный тайный советиикъ сеиа
торъ Козловъ. 

8. Тайный советиикъ, полномочный министръ 
при Фрапцузскомъ дворе, князь ДмитрШ Але
ксеевичъ Голицынъ. 

Подъ 11 числомъ ноября 1764 г. въ книге 
входящихъ записаны прошения о желаши при
нять на себя зваше попечителей гор. Остро
гожска острогожскаго слободскаго полку под
прапорщика Игиапя Путилова и маюра, города 
Корачева воеводскаго товарища Данилы Пох
виснева. Вместе съ темъ они просили себе и 
книги для сбора подаяшй. По ихъ иетъ въ 
списке попечителей Опекуискаго Совета 1787 г. 

1765 г. 

9. Гепералъ-поручикъ Загряжскш. 
10. Подковникъ Кошелевъ. 
11. Действительный каммергеръ граФъ Але

ксандръ Сергеевичъ Строгановъ. 
12. Города Переяславля Рязанскаго полот

няной Фабрики содержатель Ипатьевъ. 

1766 г.


Острогожск1е жители коммисары:

13. Бородкииъ и 
14. Тюльпинъ. 
15. ВологодскШ купецъ и Фабрикантъ Же

лубцевъ. 

16. Новогородскш губериаторъ генералъ
маюръ граФъ Фонъ-Сиверсъ, впоследств1И Глав
ный Попечитель Воспитательнаго Дома. 

17. Оренбургск1Й губернаторъ тайный со
ветникъ князь Путятинъ. 

18. Иркутскш губериаторъ генералъ-ма1оръ 
ФОНЪ-ФрауеидорФЪ. 

19. ИркутскШ купецъ Глазуновъ. 

1767 г. 

20. КоллежскШ советиикъ Натальинъ. 

21. Действительный каммергеръ Похвисневъ, 
по увольнеши отъ зван1Я опекуна. 

1768 г. 

22. КаргоподьскШ купецъ и сельдянаго про
мысла коронный поверенный Марковъ. 
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1770 г. 

23. Статскш сов-Ьтиикъ Тютчевъ, по уволь
ненш отъ звашя опекуна. 

24. Девица Елизавета Никитична Шепе
лева. 

25. Генералъ-поручикъ князь Серий Ва
сильевичъ Гагарииъ, по увольнеши отъ звашя 
опекуна. 

26. КоллежскШ советиикъ Веревкииъ. 

1771 г. 

27. ГубернскШ секретарь АлФеровъ. 

28.Ея ИмператорскагоВеличества духовникъ, 
Московскаго Благовещенска™ собора прото
пресвитеръ Иванъ Ивановичъ ШМФИЛОВЪ. 

Ему следуетъ приписать письмо съ подписью— 
С. Д. П. I. I. ( то есть Смиренный Духовникъ 
Прото1ерей 1оаннъ Гоанновъ ). Это письмо со
общено Бецкимъ Опекунскому Совету 21 шня 
1771 г. Новый „недостойный" попечитель, при
знавая себя виновнымъ, что не посетилъ лю
безныхъ младенцевъ Воспитательнаго Дома , 
уверяетъ, что онъ посещаетъ ихъ духомъ и 
впредь посещать обещается; въ знакъ же къ 
нимъ усерд1я и любви посылаетъ вместо хлеба
соли 100 рублей.— 

1773 г. 

29. Коммерщи оберъ-директоръ и шелковой 
мануфактуры содержатель Хастатовъ. 

1774 г . 

30. Действительный статскш советникъ Дур

ново, по выбытш изъ опекунавъ , впослФд

ствш членъ Коммисш разсмотреиш происше

СТВ1Й по Воспитательнымъ Домамъ.


31. Надворный сов^тникъ Крокъ. 
32. Надворный совФтникъ Аничковъ. 

33. АрхитекторъФельтепъ,впосдФдств1И членъ

С.Петербургскаго Опекупскаг©- Совета и архи

текторъ Дома.


34. Белорусской губерши повита Ошмянскаго

ротмистръ Ушаковсий.


1777 г. 

35. Надворный совФтникъ Ильинъ, членъ

С.Петербургскаго Опекунскаго Совета.


36. Секундъ-машръ Белавинъ. 

1778 г. 

37. Президента Главнаго Магистрата, дей
ствительный статскш советникъ Дурасовъ. 

38. Коллежская советница Елена Сергеевна 
АлФимова. 

39. Коллежскш ассесоръ Прокудинъ. 

40. Контролеръ Насоновъ, по выбыли изъ 
опекуиовъ. Началъ службу при Воспитатель
номъ Доме въ званш поручика казначеемъ, 
исправлялъ должность главпаго надзирателя, съ 
23 августа 1768 г. по 21 апреля 1774 г.; а 
потомъ былъ опекуномъ. 

1779 Р. 

41  . Надворный советникъ Нащокину по вы
были изъ опекуновъ. 

42. СтатскШ совФтникъ Красильниковъ, какъ 
членъ Главной Канцелярш надъ таможенными 
сборами, содействовалъ подаян1ямъ въ пользу 
Дома. 

43. КоллежскШ прокуроръ Кашинцовъ. 
44. Вакаисовый сотенный атаманъ Хоменко. 
45. Генералъ-поручикъ Архаровъ, бывшш 

московск1Й оберъ-полищймейстеръ и потомъ 
губернаторъ. 

1780 г. 

46. КоллежскШ советеикъ Бобарыкинъ. 
47. Коллежск1Й советникъ Бантышъ-Камен

СК1Й. 

Оба по выбытии изъ опекуновъ.


48... Олонецк1Й купецъ Кузнецовъ.

49. МосковскагоАрхангельскаго собора про

тоиерей Петръ Алексеевича 

Московскш Опекунскш Советъ писалъ Бец
кому, 1 мая 1780 г., что по ходатайству этого 
прото1ерея внесено „отъ нехотящихъ открыть 
своего имени* въ Сохранную Казну 25.700 р., 
изъ коихъ 10.000 руб. вечно. Это едва-ли не 
первый взиосъ вечныхъ капиталовъ. 

50. Премьеръ-маюръ граоъ Толстой. 

51. Оренбургскш губернаторъ генералъ-по
ручикъ Реинсдорпъ. Московскш Советъ писалъ 
Бецкому, что Реинсдорпъ купилъ на Оренбург
ской ярмарке для Дома изъ первыхъ рукъ са



46 

мою дешевою цйною бумагу хлопчатую непря- ВОСПИТАТЕЛИ,,

денную по 7 р.,, а верблюжью шерсть по 1 р.

20 к. за пудъ, съ платою за провозъ по 551;. 1766 г.


еъ пуда; всего съ провозомъ на 235 руб., а 1. Нижегородски губерискШ прокуроръ Бах

но цФнамъ въ Москв-Ь это стоило бы бол$е метевъ,—устроилъ въ своемъ домФ въ Нижпемъ

400 руб.
 пр1емъ иесчастиорождеииыхъ младенцевъ для 

1781 г. воспитагпя до извйстпаго возраста и отправле

52. Полковникъ московский оберъ-полицШ- И1я за Т'ЁМЪ въ Московск1Й Воспитательный 

яейстеръ Островской. Домъ. 

53.Полковникъ князь УхтомскШ. 1771 г. 

54. Тульский купецъ Солодовниковъ, 2. Олонецк1Й купецъ Вашкаловъ. 

1784 г. 1773 г. 

55. Коллежскш совЪтникъ армянинъ Иванъ 3. Воронежскш купецъ и суконный Фабри
Лазаревичъ Лазаревъ. Лазаревъ былъ душе- кантъ Михаилъ Сахаровъ, 
прикащикомъ армянина Вемьянова , который 4. Воронежск1Й купецъ и суконный Фабри
внесъ въ 1778 году въ Сохранную'Казну 7.000р. 

кантъ Петръ Сахаровъ. 
съ т№ь, чтобы ему пользоваться процентами, 

5. „Мещанство города Осташкова." а по смерти предоставлялъ капиталъ въ по
даяше Воспитательному Дому. Вемьяновъ въ 6. „Юрьевскаго уФзда Поволъскаго" крестья

завЪщаши своемъ обязывался изъ этихъ денегъ нинъ Прямиловъ. 

„никому, ни сродникамъ, ни для души своей 1774 г. 
не делить ни копейки, ни полукопЪйки, хотя 

7. Города „Бйлаозера" кунецъ Макарьевъобы и родитель мой, который ш о п  е годы умре, 
изъ мертвыхъ воскресъ, я и ему отъ оныхъ 1775 г. 
7.000 руб. капитала конечно ни полукопййки 8. Переяславской епарх1и села Капустинецъ 
ДЕЛИТЬ не стану." протО1ерей Василий Тимковсюй,—устроилъ въ 

1786 г. своемъ сел& воспитательный домъ, изъ котораго 
доставилъ въ Москву 73 воспитанника, боль56. Мадороссшскаго переяславскаго полку 
шею частою собственнымъ коштомъ, и отдалъ сотенный атаманъ Кандиба. 
Дому все, по смерти своей, движимое и не

МалороссШск1в помещики: движимое им*Ёше, въ числЪ 38 душъ. 

57- Бунчуковый товарищъ Макаровичъ* 1776 г. 
58. Войсковой товарищъ Солоиаха. 9. КоллежскШ ассесоръ Кандиба, помощ
59. Статекш сов'Ьтникъ Вишневскш. никъ Тимковскаго. 

1797 г. 10. Архангелогородскаго Наместничества Гу

60. Докторъ Воспитательна™ Дома надворный бернскаго Магистрата, стряпчш казенныхъ д^лъ 

еов'Ьтникъ Янишъ. Буренинъ,—присдалъвъ Домъ 46 д^тей, кото

Сверхъ того были попечителями дваиностранща: рыхъ содержалъ на свой счетъ. 

61.„ДенисъДидросЧленъ академШ наукъ Бер- Въ „Изв*ст1яхъ Воспитательна™ Дома" за 
линской и С.Петербургской , съ 24 Февраля 1779г. (Том. II,стр. 162—170) напечатано, что 
1774 г. старашемъ Буренина, „Общество города Ар

62. 1ОСИФЪ Даллолю (Ва1ГО§Но), агентъ Его хангельска, 20 января 1778 года, поел* бла
Величества короля Польскаго при Республики годарственнаго молебств1Я о рожденш Великаго 
Венецханской, съ 8 января 1774 р. Князя Александра Павловича, въ приговор* 



своемъ, подписаииомъ 70-ю гражданами, поста
новило: ежегодно 30 числа мая, въ память дня 
рождешя Государя Императора Петра Великаго, 
учредить по ВСЁМЪ посадамъ Имперш „добро
вольнымъ сопас1емъ гражданъ торжественное, 
на мйстЪ общихъ гражданскихъ совФтовъ, пред
водительствуемыхъ старостами, собираше до
бровольныхъ подалнШ въ пользу злосчасттщхъ 
младеицевъ, принадлежащихъ къ воспитанно въ 
Московскомъ Воспитателышмъ Дом*; изъ со
бираемаго лодаяшя часть отправлять въ Вос
питательный Домъ, а па остальныя содержать 
въ Архаигельскомъ города несчастиыхъ мла
депцевъ до урочныхъ л4тъ, въ надежд* буду
щаго отправлешя ихъ въ Москву для совер
шенн*йщаго воспитамя въ ИмператорскШ Вос
питательный Домъ." Мнйше Архангельска™ 
посада объявлено было приглашешемъ „каждому 
РоссШскому Посаду" съ просьбою, чтобы „на 
ожидаемое р$шеше благоволили сообщить въ 
списка въ ОпекунскШ СовЪтъ Московскаго 
Воспитательжаго Дома." Бецкой, узпавъ объ 
зтомъ, благодарилъ архангельскихъ гражданъ, 
а Опекунскому Совету поручилъ послать глав
нымъ участникамъ медали. 

1777 9. 

11. Переяславской епарх1И села Оржанодь 
священникъ	 Шенев€К1Й. 

1778 V. 

12. Малоросейсжаго стародубскаго аолку 
„абшитованный^ сотенный ахаманъ Солодков
СК1Й. 

13. МалороссШскаг© переяславскаго полку 
уволенный полковой атамаиъ Зубковсюй. 

1780 г. 

14.	 Полковиикъ Вишневск1Й.


1781 г.


15. Генералъ-поручикъ Еречетниковъ,—въ 
бытность калужскимъ генералъ-губериаторомъ 
устроилъ въ Калуга домъ для иесчастнорож
ленныхъ младеицевъ. 

1782 г. 

16. Титулярный сов'&гшшъ Сумарокова. 
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1785 г. 
17. ЕнисейскШ купецъ Тельныхъ. Устр< оилъ 

воспитательный домъ въ Енисейск*. 

«БЛАГОДЕТЕЛИ, 0ПРЁДФЛИВШ1Б ДОШу ЕЖЕГОДНОЕ 
ОКЛАДНОЕ П0ДАЯН1Ё.» 

1763 г. 
Рубли. 

Генералъ-Фельдмаршалъ гр.Алексей 
Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ. . 7.421 (*) 

Оберъ-гоФмейстерина, действитель
ная штатсъ-дама граФиня Марья Андре
евна Румянцева 180 

Генералъ-аншеФЪ Александръ Ива
новичъ Гл'Ьбовъ, изъ иолучаемаго жа
лованья десятую часть 2.326 

ГраФъ Захаръ Григорьевичъ Чер
нышовъ 350 

Генерагь - аншеФЪ граФЪ Алексей 

Григорьевичъ Орловъ на 5 лЪтъ. . 2.500 

Оберъ-шталмейстеръ Сумароковъ . 50 

ГраФъ Брюеъ 566 

ГоФмейстерина Елена Александров
на Нарышкина 90 

Генералъ-аншеФЪ князь ВолконскШ 600 

Генералъ - аншеФЪ оберъ - гоФмар

шалъ граФЪ Карлъ ВФИМОБИЧЪ Сивереъ, 1.000 

Генералъ-Фельдцейхмейстеръ Виль
боа 50 

ГраФъ Иванъ Григорьевичъ Черньь 
шовъ • 480 

Генералъ-полищймейстеръ Дивовъ, 488 

Генералъ-Фельдмаршалъ князь Го
ли цынъ 350 

Действительный каммергеръ граФЪ 
Головинъ 200 

ГраФЪ Никита Иваиовичъ Панинъ. 1.466 

Генералъ-аншеФЪ Нарышкинъ. . 1.307 

Геиералъ-аншеФЪ гр. СкавронскШ. 1.300 

(*) Противъ каждаго ясертвователя обоэааченв общая сумма 
иоступиашаго отъ пего окдадеаго полаянтя. 



ДмитрШ, митрополитъ новгородский.

Гавршлъ, митрополитъ санктпетер
бургскш и новгородский

ЛаврентШ, архимандритъ Свято-Тро
ицкой Серпевой Лавры

Симонъ , архимандритъ новоспас
скШ, потомъ кирило-белозерскш. .

Оберъ-прокуроръ Синода, впослед
СТВ1И кураторъ московскаго универси
тета и опекуиъ Мелиссино. . .  .

Вице-адмиралъ Мордвииовъ . . ,

Действительный тайный совКзтпикъ 
Алексаидръ Сергеевичъ Строганов!..

Оберъ-шенкъ Нарышкинъ. . . .

Вице-адмиралъ, санктпетербургскш 
губернаторъ князь Несвицкш. . •

Генералъ-поручикъ Овцынъ. . .
Генералъ-аншеФЪ Вадковскш. . .

1764 г. 

Каммергеръ Пассекъ

Каммергеръ князь Василш Борисо
вичъ Голицынъ .

Генералъ-аншеФЪ и директоръ иадъ 
ВСЕМИ ПОЛИЩЯМИ КорФЪ

АеанасШ, епископъ ростовскш .

Лейбъ-гвардш машръ князь Гага

ринъ

Архитекторъ Кокориновъ. . .  .

Адмиралъ Талызинъ

Оберъ-каммергеръ кн. Александръ 
Михайювичъ Голицынъ

Ротмистръ УшаковскШ

Каммеръ-юнкеръ, при Французскомъ 
двор* полномочный министръ князь 
Дмитр1Й Алекс^евичъ Голицынъ . .

Лейбъ-гвардш капитанъ - поручикъ 
князь Кантем1ръ

Действительный статскШ советникъ 
Щербачевъ

Генералъ-аншеФЪ князь Долгору
ковъ-Крымскш

Секундъ-ма1оръ Матюшкинъ. . .

Рубли. 

 600 

 900 

 100 

 250 

 120 

 219 

 2.300 

 1.050 

 40 
 483 
 806 

 420 

 90 

 3 4 7 

 300 

 133 

 70 

 886 

 800 

 50 

 2.300 

 500 

5 

 1.800 

 40 
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Рубли. 

Генералъ-аншеФЪ граФъПетръ Ива
новичъ Панипъ 1.200 

Генералъ-апшеФъ Леонтьевъ. . . 994 
Тайный совФтникъ Веселовск1й. . 160 

1765 г. 

Гепералъ-поручикъ Загряжск1Й. . 375 
Полковпикъ Еошелевъ . . .  . 200 
Секупдъ-машръ ВепрейскШ . . . НО 
Лейбъ-гвардш капитанъ князь Щер

батовъ 30 
ПроФессоръРостъ, бывшШ первымъ 

главнымъ надзиратедемъ Воспитатель
наго Дома 144 

Г-жа Иванова 91 
Сверхъ того вычтено изъ жалованья 

у разныхъ лицъ подписавшихся въ кни
ги подаянШ 755 

Всего же окладиыхъ подаянШ по 
1787 годъ 39.397 р. Видно, что двое изъ 
знатныхъ лицъ своего об^щашя не ис
полняли. 

«БЛАГОДЕТЕЛИ, ОКАЗАВШИЕ ДОМУ 0Д0ЛЖЕШЕ ДАЧЕЮ 

ДЕНЕЖНЫХЪ СУДШЪВЪ НЕОКЛАДНОЕ П0ДАЯО1Е». 

1763 г. 

Геыералъ-ма1оръ Измайловъ. . . 100 
Неизвестный 70 

1764 г. 

Генералъ-Фельдмаршалъ? гр. Петръ 
Семеновичъ Салтыковъ 100 

Генералъ-поручикъ князь Борисъ 
Александровичъ Куракинъ. . . . 120 

Оберъ-шталмейстеръ Левъ Алексан
дровичъ Нарышкинъ, въ разное время. 500 

ГраФъ Алексей Григорьевичъ Разу
МОВСК1Й 3.000 

Генералъ-Фельдмаршадъ, гр. ФОНЪ

Минихъ 1,000 
Московской суконной Фабрики содер

жатель Сериковъ ЮО 
Оцъ же подарилъ Дому своихъ кре

стьянъ и дворъ, купленный у Ассе
сора Чебышева, въ приходе Николая 
Чудотворца, что въ Мыльникахъ. 
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Рубли. 

Чрезвычайный и полномочный по
солъ въ Вене князь ДмитрШ Михай
ловичъ Годицынъ 1.000 

Генералъ-Федьдцейхмейстеръ князь 
ГригорШ Григорьевичъ Орловъ. . . 1.000 

Амвросш, арх1епископъ сарскш и 
подонскШ 300 

Отъ него же въ сане арх1епископа 
крутицкаго и можайскаго. . . . 100 

Имъ же Амвроаемъ въ 1768 г. , 1.000 
Опекунск1й Советъ писалъ Бецкому 

8 марта: „въ субботу посети» Вос
питательный Домъ Амвросш, арх1епи
скопъ московскш и калужскш, далъ 
въ подаяше 1000 р., окрестилъ мла
денца Васил1я Богданова № 1081, по
дарилъ ему импер^ядъ, а бывппе при 
немъ архимандриты, монахи и священ
ники клали въ, кружку; архимандриты 
же Богоявленскш Пахомш и Златоу
стовск1Й 1ОСИФЪ были воспр1емниками 
двухъ девочекъ, которьшъ имена обе
имъ дали Дарья." 

20 ноября отъ него же Амврошя. 100 
Въ 1770 г. поел* богослужешя въ 

вербное воскресенье въ Воспитатель
номъ Дом* 200 

14 мая въ возвратъ употреблен
ныхъ на угощеше по богослужещи 
его 66 

9 апреля 1771 г 100 
Тимоеей, митрополитъ московский 

Й севскш 400 
Колдежскш ассесоръ и содержатель 

иедныхъ ижедезиыхъ заводовъ Иванъ 
Твердышевъ 1.000 

„Добродетельный человекъ" 100 чер
вонныхъ,—променяны 235 

Въ изданш Бецкаго 1774 г. (том. I. дополи, 
стр. 22-Г-26) напечатано, что неизвестный ФИ
дантропъ , въ письме отъ 1 апреля къ Бецкому, 
сочувствуя учреждению Воспитательиаго Дома, 
обещалъ выслать вексель на 100 червонныхъ 
черезъ г. КлиФорта. Две недели спустя англ!й
СК1Й купецъ Гомиъ, по полученному имъ отъ 
КлиФорта векселю, принесъ означенные сто год

дандскихъ червонцевъ Бецкому , который въ 
иностранныхъ ведомостяхъ благодаридъ его на 
Фраицузскомъ языке, а ЕлиФорту въ Амстер
дамъ посдалъ благодарственное свидетельство 
Опекунскаго Совета и две медали бронзовую 
и серебряную, для доставлешя неизвестному 
благодетелю, а если не знаетъ посдедияго, то 
для извещешя о семъ въ ведомостяхъ. 

Рубли. 

Иностранный купецъ Вейнахтъ. . 400 
Гавршлъ, епископъ тверской и ка

шинск1Й 100 
Неизвестный черезъ опекуна Ум

скаго 300 
Изъ Амстердама Поль и Этьенъ Ре

ноердъ 250 
Изъ Женевы Жаыъ-Жакъ Потардъ 

и мастеръ Позье 500 
Изъ Берлина Феронсъ . . .  . 250 
Изъ Вены отъ доброхотныхъ по

дателей, чрезъ князя Дмитр1я Михай
ловича Голицына 100 червонныхъ,— 
променяны за 225 

Изъ С.Петербурга отъ преосвящен
иыхъ 740 

Каммеръ-юнкеръ князь Дашковъ. . 100 
Тайный советникъ Всеволожский. . 100 
Отъ него же въ 1775 г. . .  . 1.375 
Генерадъ-аншеФъ Карлъ Сиверсъ. . 100 
Действительный каммергеръ граФЪ 

Александръ Сергеевичъ Строгановъ. 100 
Въ 1766 году граФЪ подаридъ Вос

питательному Дому каменное строеше 
съ порожнею землею , прикосновен
ное къ „Китайскому Воспитательному 
Дому,^ бывшему Колычева; по другую 
его сторону по Ипатьевскому пере
улку быдъ домъ княгини Грузинской. 
ГраФу поднесены бронзовая и сере
бряная медали. 

Генерадъ-аишеФъ,оберъ-каммергеръ 
граФЪ Петръ Борисовичъ Шереметевъ 500 

Отъ него же, при совершении зай
мовъ съ 1774—1778 г., сверхъ опре
деденнаго процента 3.500 

Орловское купечество, вместо под
писаннаго имъ хлеба 100 четвертей. 100 

7 
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Рубли. 

Московски губернаторъ Юшковъ. 100 Петербургски купецъ Озеровъ. . 
Димитрш,митрополитъ новогородск1Й. 300 Тульское купечество 
Гавршлъ, епископъ петербургскш.
Аеанасш, епископъ ростовскш. .
Архимаидритъ ЛавреитШ. . . 
Генералъ-поручикъ и бывшШ губер

наторъ бФлогородскш Нарышкииъ. .
Иностранные купцы Риттеръ, Тор

тонъ и Кали

У нихъ же вычтено БЪ 1767 г. изъ 
денегъ , слЪдовавшихъ имъ за взятый 
для Ея Величества „угодности" боль
шой брилл1антъ

Отъ нихъ же въ 1774 г. . .  .

Отъ разныхъ лицъ по малымъ сум
мамъ

Дочь комнатнаго стольника Собакина 
д*вица Татьяна Петровна при кончинЪ 
отказала Воспитательному Дому посу
ду серебряную, медную, оловянную и 
нисколько платья. 

1765 г. 

Князь Мещерскш
Баронъ Черкасовъ
Московской суконной мануфактуры 

содержатель Суровщиковъ .
Московское купечество первой гиль

дш
Второй гильдш

Фабрикантъ Журавлевъ . . .  .

Шелковой Фабрикантъ Бабушкинъ.

Дворяне Никита и Алексей Ники

тичи Демидовы

КоллежскШ ассесоръ Савва Яков
левъ

С.Петербургски Фабрикантъ Воло

дим1ровъ

Михаилъ Гусятниковъ

Полковникъ опекунъ Бобарыкииъ.

ЛогинъГовШ, коммисшнеръ Воспит. 
Дома въ Амстердам*

Въ 1772 г. Говш прислалъ въ даръ 
24 голландск1Я коровы. 

 250 Астраханское купечество. . . . 
 200 Серпуховское купечество. 
 150 1оасаФЪ, епископъ архангелогород

СК1Й И Х0ЛМ0Г0рСК1Й 

 100 Новоторжское купечество . . . 
Калужское купечество • . . . 

 250 Лейбъ-гвардш вицъ-вахмистръ Ко
дычевъ 

Вологодское купечество. 
Полотняной Фабрики содержатель 

 250 Ипатьевъ 
По малымъ суммамъ

 250 

Рубли. 

500 
2.300 
1.000 

145 

300 
205 

1.000 

200 
142 

100 
 1.057 

Заводчики Александру Павелъ и Петръ Де
мидовы 3.000 пудъ железа. 

 989 
Статскш совйтникъ Никита АкинФ1евичъ Де

зодовъ 2.000 листовъ чернаго аршиннаго кро
вельнаго железа. 

Въ январе 1765 г. Опекунскш СОВ'ЁТЪ ПИ

салъ Бецкому о желаши статскаго советника 
Якова Алексеевича Шубскаго пожертвовать 

" Воспитательному Дому свое имйше. Бецкой 3 

 100 Февраля отв'Ьчалъ: „надлежитъ получить вс$ 

 100 предосторожности и очистки, дабы впредь къ До
му, который наипаче правд* следовать долженъ, 

 100 никакой привязки и другимъ обиды быть не 
могло, и потому, разсмотря пользу, принять" 

 3.000	 Жертвуемое им*те находилось въ Рославскомъ 

 500 уЁздй Смоленской губерши и заключало въ 

 100 себъ деревни: Горенову, или Троицкое, въ Ла
бушевскомъ стану и въ Ветлицкомъ—Будище,  100 
Творожкову и Шибкову. 

 1.000	 Въ ииФши было душъ 407, пахотной земли, 
сФнныхъ покосовъ и лйсныхъ угодШ 11.940 
десятииъ. 

 1.000 
Жертвуя им'Ьше, Шубскш полагалъ уело

в1емъ, чтобы Опекунск1Й Сов^тъ производилъ  1.000 
ему на содержаше,— на первый годъ 800 руб., 

 200 
а	 въ посл*дующ1е за т*мъ годы по 600 р., по 

 1.000	 день смерти. ОпекунскШ Сов'Ьтъ, соображая, 
что при хорошемъ хозяйств* можно получать 

 1.000	 съ имФшя доходу до 1.000 р., и что Шубск1Й 
первый д^лаетъ такого рода подаяше,согласился 
принять ииЪше съ благодарност!ю. Усдовленныя 
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деньги получадъ ШубскШ и въ монашестве. 
Въ 1788 г. онъ былъ игуменомъ Сумскаго мо
настыря. Советъ приказалъ написать портретъ 
Шубскаго живописцу Лариз^еиу и заплатидъ 
за него 25 руб. 

По переводе имешя въ ведомство Воспита
тельнаго Дома, бургомистръ и староста имешя 
просили Опекунский Советъ о вывод* отъ нихъ 
роты карабинеровъ, стоявшей съ 1762 г., а так
же о предоставдепш имъ помещичьей земли, 
съ темъ, чтобы обложить ихъ оброкомъ по 
1х/2 р. съ души. Изъ письма Совета Бецкому, 
отъ 23 января 1766 г., видно, что Советъ со
глашался на просьбу крестьянъ, съ темъ, что
бы они платили оброку по 2 руб. съ души, 
что составило бы 814 р. въ годъ. Но решеше 
этого дела остановилось за предположешемъ 
Совета продать это имеше въ частныя руки. 
Имеше продано Советомъ въ 1768 году маш
ру Тютчеву за 26.200 руб. (*). 

1766 г. рубли* 

Мещанииъ Сафоновъ 1.000 
Мещане Бородкииы 2.000 
Петербургский купецъ Калитинъ . 100 
ПетербургскШ купецъ Борминъ . 100 
Стадьнаго и железиаго завода содер

жатель Иванъ Борминъ 100 
Белильной и красильной Фабрики 

содержатель Ямщиковъ 200 
Суконной Фабрики содержатель Стру

говщиковъ 1.000 
Вяземскщ купецъ Барышниковъ . 100 
АхтырскШ житель и бывшШ припо

граничныхъ таможняхъ директоромъ 
Нахимовъ 1.000 

Изъ Юстицъ-Конторы, по завеща
шю лейбъ-гвардш капитанъ-поручика 
Захара ведоровича Дубянскаго. • . 6.000 

Генерадъ-Фельдмаршалъ граФЪ Ни
кита Ивановичъ Панинъ 400 

ГраФЪ Чернышовъ 100 
Неизвестный въ двухъ мешкахъ по 

счету 1.800 

(*) Въ 1823 г. оно вповь поступило въ ведомство Моск. Опек. 

Совета, коымь было куплеио для устройства земледельческой 

колотя питоицевъ Воспит. Доия. 

Рубля. 

Неизвестный 8 импер1яловъ
вонцевъ россшскихъ на

Неизвестный
По малымъ суммамъ

 и8чер-
 108 

 85 
 1.080 

1767 г. 

Курское купечество
Собрано воеводою Кашталинскимъ 

съ Белевскаго купечества. . . .
Неизвестный
По завещашю главиаго директора 

надъ полищями барона Николая Ан
дреевича Фонъ-ЕорФа

По малымъ суммамъ
Светлейшая ландъ-граФиня и наслед

ная принцесса гессенъ-гомбургская, 
Анастас1Я Ивановна, рождендая княж
на Трубецкая

 500 

 200 
 1.000 

 1.000 
 1.710 

 10.000 

Въ изданш Бецкаго 1774 г. (т.
стр. 26 и след.) напечатано: 31 августа

 I. доп. 
 1767 г. 

привратнику Дома подано неизвестнымъ че
ловекомъ письмо, адресованное членамъ Совета 
Воспитательыаго Дома. Въ письме, отъ 24 но
ля, неизвестная особа изъяснила, что покойная 
принцесса, передъ кончиной своей, поручила ей 
некоторую сумму денегъ съ завещашемъ упо
требить ихъ въ память ея, для призрешя бед
иыхъ. Для этого деньги те были отдаваемы въ 
ростъ и съ 1755 г. ихъ накопилось 10 тыс. 
руб. Для исполнешя благочестивой воли авторъ 
письма находитъ лучше всего „определить ихъ 
въ такое место, где первой предметъ состра
данье къ ближнему и которое не имеетъ дру
гаго дохода, кроме подаяшя," посему и про
силъ Опекунский Советъ, принявъ деньги по 
векселю, отдать ихъ въ Банкъ, а получаемые 
съ нихъ каждый годъ 600 руб. процентовъ 
употреблять на воспиташе такого числа мха
денцевъ, на сколько сихъ денегъ стать мо~ 
жетъ, а дабы С1е благодеяше осталось незаб
веннымъ, то называть техъ воспитанниковъ 
Гомбургцамщ согласно же ГенеральномуПлану, 
поставить въ Совете портретъ принцессы. 

„Въ октябре месяце того года, отъ Воспи
татедьнаго Дома въ ведомостяхъ объявлено, 
что по векселю приложенному при помянутомъ 
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письме десять тысячь рублей серебренною мо
нетою получены, и по желашю неизвестный сея 
особы, точное учинено исполиеше: изъ полу
чаемыхъ ежегодно шести сотъ руб. процент
ныхъ денегъ, содержатся обоего пола двадцать 
питомцевъ, что делаетъ по 30 руб. въ годъ 
на каждаго: названы они отныне впредь во веч
ные роды Гомбургцами: въ одеяши отъ дру
гихъ несколько отличены, и въ память толь 
велиюя добродетели портретъ Ея Светлости 
покойной ЛандграФини, наследной Принцессы 
Гессенгомбургской Анастасш Ивановны, въ за
ле Совета поставленъ." 

Въ 1774 г. Опекуискш Советъ, на запросъ 
Бецкаго, отвечалъ: „именуюпцеся Гомбургцами 
питомцы 10 мальчиковъ и 10 девочекъ вос
питываются па известное подаяше въ 10 т. руб.; 
въ отметку носятъ: мальчики на каФтанахъ 
знаки на подоб1е бантиковъ изъ зеленой ленты, 
а девочки па головахъ изъ того же па подобие 
веночковъ; процентовъ на содержаше каждаго 
причитается по 30 р. въ годъ.и 26 шля того 
же года С.Петербургское Отделеше сообщило 
Московскому Опекунскому Совету, что въ за
седаши его московский опекуиъ князь Михаилъ 
Ивановичъ Долгорукш и члены заседашя имели 
разсуждеше: „какъ питомцамъ, именующимся 
Гомбургцами, такъ и впоследствш другимъ на 
такомъ же основанш нашивать на платьяхъ 
знаки шелками."Въ одномъделе 1800 г. найденъ 
аттестату выданный отъ 7 августа 1785 г., за 
подписашемъ бухгалтера Таниауера, находив
шемуся при немъ воспитаннику, Михаилу Ми
хайлову Гомбургцу; однако прозвище это дол
гое время не употреблялось, ибо 13 августа 
1800 г. Московски! Советъ па запросъ С. Пе
тербургскаго—,^отъ чего означенный Михаылъ 
Михайловъ, какъ служащш въ С.Петербург
скомъ Совете по спискамъ служащихъ въ Мо
сковскомъ Совете не значится Гомбургцевымъ, 
отвечалъ—„что для Совета все равно, ктобъ 
какъ не назывался. Но 9 сего Августа имъ по
становлено, чтобы воспитаннику здешияго Дома 
Губернскому Секретарю Михаилу Михайлову 
именоваться Гамбургцевымъ, хотя до сихъ поръ 
ни кто съ такою Фамил1ею не выпускался." 
9 шля 1806 г. последовало повелеше Импе

ратрицы Марш, коимъ возстановлеиъ „обычай 
давать ФЭМИЛШ благотворителей темъ питомцамъ, 
кои были содержимы на ихъ пожертвовашя и 
потому изъ процептовъ виесенныхъ ими капи
таловъ, содержать некоторое число питомцевъ 
обоего пола сверхъ комплекта 600, съ повяз
кою на рукахъ, какъ у паисюнеровъ съ темъ 
отлич^емъ, что на оиыхъ повязкахъ изображена 
должна быть первая или две литеры того бла
готворителя, на счетъ подаяшя котораго оные 
питомцы содержатся, а питомцевъ называть 
по имени того вкладчика.и —Повелеше это 
касается впрочемъ до пепсюиеровъ Собакина, 
Логинова, Кашкадамовой и кн. Каитем1ра, но 
о пепсшиерахъ принцессы гессенъ-гомбург
ской въ немъ не упоминается; изъ чего за
ключить можно , что обычай давать Фамилш 
Гамбургцевыхъ, согласно приведенному поло
жешю Опекунскаго Совета, сохранялся. Такъ 
Фамилия „Гомбургц.овъ" изменилась на „Гам
бурцевыхъ.сс 

1768 г. 
Рубли. 

Действительный тайный советникъ 
граФЪ Андрей Петровичъ Шуваловъ. 1.000 

Коммерцш оберъ-директоръ и шел
ковой мануфактуры содержатель Хаста
товъ 766 

Хастатовъ просилъ за это подаяше 
свидетельства. Опекунскш Советъ, 5 
мая, писалъ Бецкому о присылке Фор
мы, ибо это былъ первый случай. 

РжевскШ купецъ Созоновъ. . . 200 
Ведомства Коллепи-Экономш Яро

славскаго уезда Черемужскаго стана 
деревниПироговой крестьянииъПавелъ 
Ильинъ 200 

СтатскШ советиикъ Никита Акии
Фхевичъ Демидовъ 1.000 

Московское купечество, по случаю 
освабождешя Ея Величества отъ оспы. 500 

Действительный тайный советпикъ 
князь Яковъ Петровичъ Шаховской, 
9 ноября по тому же случаю. . . 500 

Въ томъ же году, 22 августа, князь предо
ставила въ пользу Воспитательнаго Дома при
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сужденные ему за безчеспе съ подполковника 
Милославскаго 3600 р., о присылки коихъ 
Опекунскш Советъ писалъ въ Судный приказъ 
16 поля 1769 г. 

Отъ него же въ друпе годы . . 1.150 р. 
Въ „ИзвестхъВоспитательиаго Дома"1791 г. 

(стр. 54—63) о киязе Шаховскомъ сказано, 
что онъ не пропускалъ ни одного случая, чтобы 
не принести пользу ВоспитателыюмуДому,— уве
личивать его доходы разными средствами, осо
бенно значительными для того времени сборами 
приношенш; по зваиш же сенатора подкре
плялъ своими мидиями „основашя Воспитатель
наго Дома:," въ память благодеянш князя, Бец
кой положилъ поставить въ Доме мраморный 
бюстъ его. 

По малымъ суммамъ. 

РуГ>ли, 

1.121 

1769 г. 

СмоленскШ мещанинъ Филиппъ ВДе
дрииъ 1.000 

Самуилъ, епископъ белоградскш и 
обоянскШ, въ бытность въ Воспита
тельномъ Доме,по совершеиш имъ ли
тургш и по обозреши заведешя . .

Действит. тайн. совет. Никита Ми
хайловичъ ЖелябовскШ

ОлонецкШ купецъ Шестаго . . .
По малымъ суммамъ
Бецкой прислалъ,11 декабря, мали

новый кроватный уборъ, отданный въ 
пользу Дома. 

 100 

 100 
 100 

 544 

Декабря 31 изъ Астрахани отъ ин
дшскихъ купцовъ Амардаса Малтаиее
ва и Менгра Чаитрипалова 100 

Эти деньги присланы при такомъ объявлении: 
„Когда я Амардасъ Малтаиеевъ, по некоторьшъ 
корыстолюбивыхъ людей нападкамъ былъ везенъ 
въ г. Москву и проехалъ мимо Богоугодно учреж
деннаго Императорскаго Воспитательнаго Дома, 
случилось мне видеть смотрящихъ изъ оконъ то
го Дома многихъ младенцевъ, тогда я положилъ 
въ сердце своемъ твердое намереше по освобо
жденш своемъ отъ напасти для сихъ питомцевъ 
внесть въ оный Домъ 100 руб. Но какъ въ самой 

вещи правосуд!емъ Правительствующаго Сената 
со мной С1е и учинилось, то признаю, что не 
инако я отъ бедственнаго моего приключешя 
освободился, какъ единственно молитвами оныхъ 
питомцевъ, потому наипаче, что по иностран-. 
ству моему въ Москве никогда я не бывалъ; 
зпакомцевъ и помогателей не имелъ, следова
тельно за долгъ мой признаю обещаше мое 
теперь исполнить и вышепомянутую сумму при 
семъ въ предписанный Советъ высокопочтеи
ный и вношу." На подлинном! объявлен1И жер
твователи имена свои подписали по-иидшски. 

Княгиня Екатерина Дмитриевна Голицына , 
рожденная княжна Кантевпръ,' супруга д^йствит. 
тайн, советника князя Дмитр1я Михайловича 
Голицына, русскаго посла въ Вфн*. 22.000 р_. 

По завФщаьпю ея, сделанному въ Париже, 
въ присутствии Бецкаго, эта сумма внесена 
съ темъ, чтобъ изъ получаемыхъ на нее про
центовъ употреблять на посылку въ чулпя го
сударства молодыхъ русскихъ недостаточнаго 
состоян1Я, каждыя 6 летъ по три человека, для 
обучен1Я „медицине, хирургш, повивальному 
искуству, докторству и другнмъ потребнымъ 
къ тому иаукамъ.и О пожертвованхи княгини 
Голицыной подробно напечатано въ „Извеспяхъ 
Воспитательнаго Дома" за августъ 1778 г. (изд. 
Бецкаго, 1791 г., т. I I  , стр.99—111.) Тамъ 
сказано, что 22 августа неизвестный подалъ 
въ Советъ письмо, отъ 3 1юля, съ надписью 
Ч. Л. Въ письме означено желаше благодетеля 
подарить Воспитательному Дому 20 т. руб., на 
проценты коихъ воспитывать сиротъ. 

Въ августе месяце и самыя деньги присланы 
въ Советъ, при письме князя Дмитрхя Голицы
на изъ Вены 2 августа 1769 г. 

Въ этомъ письме, также напечатанномъ въ 
„Извеспяхъ," воля завещательницы княгини 
Голицыной изъяснена подробно. Опекунскш Со
ветъ благодарилъ князя Голицына; а 24 ноя
бря Бецкой просилъ Советъ,—назначить трехъ 
молодыхъ надежныхъ людей, которыхъ пола
галъ послать въ Страсбургъ весною 1770 г. 
1юия 11-го 1770 г. отправлены изъ Петербурга 
на корабле въ Страсбургъ три студента: Мар
тынъ Тереховскш (лекарь), Несторъ Макси
мовичъ Амбодикъ и Яковъ Риндеръ, съ ж а
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лованьеиъ на ихъ содержаше и обучеше. По 
6-л*тиемъ пребываши за границею—они учи
лись и въ В*н*—„первые двое возвратились 
съ аттестатами знаменитыхъ проФесоровъ о 
великомъ ихъ зиаши въ медицын*, удостоены 
тамошнимъ Упиверситетомъ звашя докторовъ, 
а третШ по отзыву проФесора Коха должеиъ 
былъ возвратиться въ конц* года (1778 г .) . " 
На м*сто этихъ молодыхъ людей посланы за 
границу друпе. 

Въ заграничные пенсюнеры Дома просились: 
иностраиецъ Витбергъ, о которомъ Бецкой, 
въ письма отъ 31 января 1776 г., поручалъ 
Совету разведать;—придворный лейбъ-хирургъ 
Иванъ Филипповичъ Бекъ ходатайствовалъ о 
18-л*тнемъ сирот* Фридрих* Волгер*, про
должавшемъ учете уже два года въ страсбург
скомъ университет*, единственно по своей склон
ности, сборомъ отъ доброхотныхъ людей не
которой суммы. Но приняты были въ число 
пеисшнеровъ княгини Голицыной: Волгеръ, 
студентъ Алексаидръ Шумлянскш и Фелькиеръ, 
отецъ котораго сдужилъ въ Петербургскомъ 
Воспитательномъ Дом*. Въ 1780 г., упоминает
ся и о студент* Карпинскомъ, на двугодичиое 
содержаше котораго отправлено было въ Страс
бургъ 446 р. 68 коп. (1718 ливровъ). На 
м*сто Александра Шумлянскаго отправленъ въ 
1784 г. лекарь Павелъ Шумляискш, а на м*
сто Волгера въ томъ же году подлекарь Кол
бе; „хотя и сказано, чтобы отправлять моло
дыхъ людей отъ 15 до 20 л*тъ, но въ немъ 
довольно усмотрено отличныхъ способностей и 
остроты разума." Въ 1787 посланъ въ Страс
бургъ лекарь Григорш Базилевичъ, а въ 1789 г. 
лекарь Штренге. Это была последняя посылка 
молодыхъ людей за-границу (*). 17 шия 1798 г., 
по Высочайшему повел*нш, приказано вс*хъ 
обучающихся за-границей возвратить, „на томъ 
основании, что живущее за границей Р о т я н  е 
подъ видомъ писемъ и счетовъ къ родствеини

{*) Изъ сообщенШ С.Петербургскаго Опекупскаго Совета Мо
сковскому, 16 мая 1777 г., 14 мая 1778, 17 поля 1780, 16 марта 1781, 
13 августа 1782, 23 января и 13 сентября 1784, 5 марта 1785, 
3 гоня 1787, г , 1Й т л  я 1789 и 29 декабря 1703 гг. 

камъ въ Россш пересылаютъ запрещенный со

3 декабря 1800 г., Главный Попечитель Ма
словъ подиесъ Государын* докладъ: „какъ теперь 
въ чуж1в края никого посылать, за силою Указа, 
не возможно, то выбравъ изъ воспитанников!» 
Московскаго Воспитательнаго Дома троихъ от
личиФйшихъ по паукамъ и по поведен1Ю, от
дать ихъ въ находящейся при Университет* на 
Моховой паисшиъ съ платою за содержаше 
каждаго по 150 руб. въ годъ". Докладъ утвер
жденъ 10 декабря; всл*дств1е сего выбраны изъ 
портнаго класса Иванъ Петровъ, № 687, 12 
льтъ, и Иванъ Сергйевъ, ^ 1070—1796 г., 
11 л$тъ, и башмачнаго—Иванъ Александрову 
№ 1063—1790 г. 10 л^тъ. Изъ Петербург
скаго Воспитательиаго Дома отправлены въ 
панс1онъ въ 1801 году два питомца, оба 13 
лйтъ, а въ 1804 г., еще трое, 12, 13 и 16 
лйтъ. Тогда же изъ мастерскихъ классовъ Мо
сковскаго Дома восемь питомцевъ помещены въ 
Университет*, согласно Высочайшей резолюцш 
на доклад* Сов*та, отъ 5 декабря:—„изъ про
центовъ съ капитала Кн. Голицыной содержать 
въ Университет* сверхъ находящихся уже тамъ 
трехъ еще шесть питомцевъ." 

1770 г. 

Вологодскш купецъ и содержатель Фабрикъ 
Турунтаевскш, взысканные имъ въ безчест1е 
съ купца и Фабриканта Желобцова. 120 р. 

По зав*щаи1ю золотыхъ д*лъ мас
тера въ Москв* Ивана Оршта, отъ 
душеприкащиковъ его англшскихъ куп
цовъ Жоржа Томсона, Жамесъ Рован
да и Франца Гарднера 1.000 

Объ этомъзав*щаши напечатано во 2-мъ том* 
,.Изв*стш Воспитательнаго Дома," дзд. 1791 г. 
(стр. 207—212). Сверхъ 1000 р., въ пользу 
Воспитательнаго Дома, Орштъ отказадъ осталь
ной капиталъ 5.000 руб. племяннику своей же
ны, Ивану Яковлеву Комисарову, который, 
оставшись въ бедности и сиротств* еще младен
цемъ, отданъ былъ въ Воспитательный Домъ, 
подъ № 1., а въ 1767 г. переведенъ въ Ака
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демш Художествъ. Завещатель просилъ душе
прикащиковъ не объявлять его воспитаннику 
о предоставлеииомъ ему капитал* до совершен
нолетия, чтобы онъ не надеялся на ожидаемое 
наследство; наставнику же его делать неболь
шой подарокъ, „для поощрешя любви къ мла
денцу". Въ случае смерти Комисарова, капиталъ 
долженъ былъ поступить въ пользу Академии 
Художествъ. Комисаровъ выпущенъ изъ Ака
демш въ 1779 году, съ аттестатомъ по архи
тектурной части, и такъ какъ по уставу онъ 
не былъ включенъ въ число пенсюнеровъ, ко
торыхъ Акадевпя посылала въ иностранныя го
сударства для усовершенствования, то его по
слали на проценты съ завещаниаго ему капитала; 
за вычетомъ для этой цели 600 р., капиталъ 
его съ процентами, въ числе 7.200 р., отданъ 
на приращеше въ С.Петербургское Отделеше 
Воспитательнаго Дома. 

Рубли 

Бригадиръ князь Серий Дмитр1евичъ 
Еантем1ръ 4.000 

По смерти князя Кантем1ра, при
слано въ 1774 г 390 

По егоже завещанпо изъ внесеи
ныхъ имъ въ разное время въ Сохран
ную Казну, на имя дочери его статской 
советницы Елены Сергеевны АДФИМО

вой, по смерти ея, въ неокладное по
даяше питомцамъ Дома 24.652 

1806 г. 9 шля, Высочайше повелеио 
на проценты съ капитала князя Канте
шр.а содержать двухъ мальчиковъ и 
двухъ девочекъ, съ Фамил1ями „Кан
темтровыхъ." 

Крестьяиииъ графа Шереметева 
села Выходи НикиФоръ Артемьевъ Се
земовъ обещалъ въ подаяше 20 т. р. 

Изъ делъ. видно, что Сеземовъ въ 
1770 и 1774 годахъ прислалъ. . . 14.788 

Бецкой приказалъ, въ зиакъ благо
дарности, хранить портретъ Сеземова; 
самый портретъ заказанъ за 50 р. 
художнику Левицкому и присланъ, 1 
карта 1771 г., въ Москву. 

Супруга князя Барятинскаго Екате

Рубли. 

рина Петровна, рожденная принцесса 
Фонъ-Гольдштейнбекъ 2.500 

НижегородскШ губернскШ проку
роръ Бахметьевъ 378 

По смерти беоФила,игумена Кресто
воздвижеискаго монастыря , прислано 
Московскою Духовною Консистор1ею. 232 

Приицъ ПрусскШ, при посещенш 
имъ Воспитательна™ Дома. . . 200 

По малымъ суммамъ. . . .  . 560 
Въ 1770 г., 26 января, подано при

вратнику въ 9 часу утра отъ нейзве
стнаго 20 руб., при стихахъ, подъ за
глав1емъ—„Къ безсмертпо Имени Вто
рой Екатерины." 

Въ 1770 г., какъ видно изъ пись
ма Бецкаго, поступали приношеюя на 
учреждеше въ Петербурге Отделешя 
Воспитательнаго Дома. На этотъ пред
метъ дали: 

Оберъ-каммергеръПетръБорисовичъ 
Шереметевъ. 3.000 

Оберъ-шенкъ Александръ Алексан
дровичъ Нарышкинъ 1.500 

Действительный тайный советникъ 
граФъПетръГригорьевичъЧернышовъ. 2.400 

Генералъ-Фельдмаршалъ граФъ Еи
рила Григорьевичъ Разумовскш. . 1.500 

1771 г. 

КазанскШ купецъ Крюковъ. . . 188 
По малымъ суммамъ 717 

Бецкой, 24 мая, уведомилъ Советъ, что въ 
С.Петербургскш Воспитательный Домъ содер
жателемъ игольной Фабрики Рюминымъ пожер
твовано 100.000 иголъ, „сделанныхъ на рос
сШской его Фабрике и россшскими людьмя/с 

а вследъ за темъ Бецкой сообщилъ, что Рю
мииъ пожертвовалъ и Московскому Воспита
тельному Дому 600.000 игодъ. Бецкой поручадъ 
Совету продать ихъ въ Москве, такъ какъ въ 
Петербурге охотниковъ на иихъ не нашлось. 

Въ письмахъ, 31-го мая и 28 1юня, Бецкой 
извещаетъ,что отъ неизвестныхъ подателей при
слано въС.Петербургскш ВоспитательныйДомъ: 
„1. Кабинетъ съ ящиками и съ медною опра
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вою й внутренними замками, хорошей работы, 
подъ цв*тъ краснаго дерева. 2. Портретъ Ея 
Величества въ золоченой рам* съ зеленою 
таФтяиою зав*скою. 3. Одноколка въ исправной 
оков* на ходу, обитая зелепымъ сукномъ съ 
подушкою, обложенною бахрамой. 4. Ширмы 
изъ б*лаго железа. 5. Два аршина пунцоваго 
бархату. 6. Два пуда свинцу. 7. Мраморные 
солнечные часы. 8. Дв* головы капарскаго 
сахару—и 9. Большая пожарная заливная труба 
съ принадлежностями." 

Въ шли 1771 года, Бецкой писалъ въ Со
в*тъ о полковник* Алекс** Алексеевиче Юров*, 
который, по вол* бабки своей Ирины Козьми
ничны Кормилицыной,зав*щалъ Воспитательному 
Дому до 500 душъ въ разыыхъ у*здахъ. Объ 
этомъ подаянш Бецкой получилъ известие отъ 
поручика Кушникова, который всл*дъ за т*мъ 
предъявилъ, выданную ему 11 шля 1768 г.,кошю 
съ опред*лешя Юстицъ-Коллегш, отомъ, чтобы 
Московскш Опекунскш Сов*тъ „благоволилъ 
предостеречь отъ себя, дабы означенное отдан
ное въ тотъ Домъ недвижимое им*ше было въ 
ц*лости и до.р*шешя по духовнойраззорено и 
расхищено не было." 

Къ этому же времени относятся подаяшя 
изв*стнаго Демидова;—но о нихъ особо. 

1772 г. 

Губли. 

По завещанш
Карловича Фонъ
сканш векселей.

 капитана Николая 
Лил1енФельда, по взы
 4.000 

Неизв*стный
смерти родителей 
тямъ."

 „ оставшимся поел* 
сиротствующимъ д*

 100 

Д*вица Мареа
мова зав*щала До
вешя

 Дмитргевна Кашкада
му, для своего помино

 2.000 

И недвижимое казанское им*ше 535 душъ. 
Но этому случаю Бецкой подносилъ всепод
даннейшШ докладъ: 

„Покойная д*вица Мареа Дмитр1ева дочь Каш
кадамова при смерти своей зав*щала оставнпя 
отца ея деревни, состояпця въ Казанской гу
бернш, продать и деньги отдать въ Воспитатель

ный Домъ для поминовешя души ея; о чешъ 
получа отъ статскаго советника Василья Тол
стова письменное св*д*ше какъ отъ Опекун
скаго Совета, такъ и отъ Государственной Вот
чинной Коллегии, чтобъ явились наследники, пу
бликовано, но никого не нашлось, почему та 
Коллепя определешемъ утвердила, что оная 
д*вица осталась въ ФЭМИЛШ Кашкадамовыхъ 
последняя въ род*; то все оное ея выморочное 
им*1пе, въ силу Имяниыхъ 1712 и!714 годовъ 
указовъ, отписать па Ваше Императорское Ве
личество, а дабы воля завещательницы по же
лашю ея исполниться могла, то Ваше Импера
торское Величество всеподданнейше прошу объ 
отдач* изъ в*дешя Канцелярии КОНФИСКЭЩИ за
в*щаниаго покойною д*вицею Кашкадамовою 
собственнаго ея недвижимаго им*Н1Я съ дохо
дами со дня смерти ея во влад*ше Император
скаго Воспитательнаго Дома опред*лить Ваше
го Императорскаго Величества Всемилостив*й
шимъ указомъ."—Докладъ - утвержденъ 6 мая 
1771 г. Препровождая его, 10 мая, въ Мо
сковск1Й Опекунский Сов*тъ, Бецкой писалъ: 
„мною представлено о семъ въ Сенатъ съ при
ложешемъ копш и съ требовашемъ, дабы о 
исподненшпо тому Государственную Вотчинную 
Коллепю, Канцеляр1ю КонФискац1и и куда над
лежитъ опред*лить указами.;; Сенатъ это ис
полнилъ. 

Сов*тъ представилъ было , 18 шля, о про
даж* Кашкадамовскихъ деревень, но Бецкой 
отозвался: „сп*шить публикащею о продаж* не 
для чего, потому что достоинство и ц*на им*
Н1Я неизв*стны, не лучше ли поступить такъ, 
какъ было сделано съ деревнями Шубскаго. А 
какъ ВасилШ Борисовичъ Толстой довольно 
показалъ своего усердтя къ Воспитательному 
Дому, то надеюсь, что оиъ не отречется при
смотреть некоторое время за Кашкадамовскими 
деревнями и сообщить нужныя Сов*ту извеспя; 
сьшъ его Толстаго отозвался мне, что отецъ 
его охотно приметъ на себя этотъ трудъ." 
Бецкой предлагалъ Совету написать объ этомъ 
самому Толстому. 

По поводу просьбы Толстаго, отдать ему, на
ходившуюся при покойной Кашкадамовой, кор
милицу ея съ мужемъ и за то принять отъ него 
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50 руб., Бецкой, 5 августа, писалъ: „Когда 
почтенн*йшШ Сов*тъ во уважеше принять из
волитъ, колико оная покойная девица человеко
любивымъ и благотворительиьшъ своимъ заве
щашемъ учинила Воспитательному Дому благо
деяшя, не менее жъ и Его Высокорсще усерд
ствуя къ детямъ великодушпымъ объявлегпемъ 
того завещашя соблагодетельствовалъ; то не 
токмо за С1И добродетели отъ него Г. Толсто
ва за ту кормилицу деньги взять не подлежитъ; 
но въ зиакъ пашей благодарности должно намъ 
вс* м*ры употребить волю ея покойницы во 
всемъ исполнить, такъ, дабы не токмо корми
лица съ мужемъ (и съ дФтьми буде есть) по 
смерть ихъ во всякомъ удовольствш изжить 
могли, но и всФмъ темъ, которые ей служили, 
а паче которыхъ она любила, а Г. Толстой 
хотя бы не имФлъ такого случая себя оказать, 
то довольно того, что онъ ей покойниц* былъ 
дядя, и потому мы уже ему въ двое обязаны, 
къ тому жъ въ церквахъ нашихъ по ней все
гдашнее поминовеше быть надлежитъ и стараться 
хорошо портретъ ея написать для поставлешя 
•съ прочими; объявя вышеписанное мнФше оста
вляю на благоразсуждеше Совета." 

Бецкой согласился съ Советомъ, чтобы для 
управлешя деревнями Кашкадамовой отправить 
пршскаинаго Сов*томъ Еврейнова, давъ ему 
достаточное наставлеше. „Для поощрения хоро
шо дать ему,—писалъ Бецкой, 21 октября,—на 
первое время сержантскш чинъ, но только вре
менно, до усмотр*н1Я исправнаго его въ той 
должности исполнения, а за услуги свои онъ 
всегда над*яться можетъ на Опекунскш Со
ветъ, что отъ него самого и зависить будетъ." 
Место Еврейнова заступилъ коллежскш прото
колистъ Божеиовъ, которому въ 1774 г. выдано 
свидетельство, что за усердие его и полезный 
услуги по управление имешемъ Воспитатель
наго Дома въ Казанскомъ у*зд* онъ иаграж
денъ отъ Опекунскаго Совета чииомъ экспе
дитора. 

Когда же Советъ доиесъ, что портретъ Каш
кадамовой поставленъ и поминовеше делается, 
тогда Бецкой , 22 ноября 1773 г., отвечалъ: 
„усматриваю о сделанной Домомъ благодарности, 
что и портретъ благодетельствующей персоны 

въ Дом* постановлен^ и поминовеше делается, 
очень изрядно; да что нужнее, то я нахожу 
иедокончено; то есть съ теми, которые при 
жизни ея были, верно служили, ею любимы, 
въ бытность же ея довольствованы, осталися 
безъ всякаго вспамятовашя, кроме что от
пу'щены на волю; почтенный Сов*тъ я чаю самъ 
легко въ оное войти можетъ; воля или свобод
иость, еще не совсемъ человеку делаетъ за 
услугу паграждеше, а особливо или престаре
лому въ летахъ, или неимеющему рукод*л1Я и 
иемогущему т*мъ себя пропитать; стало быть, и 
самая та воля принуждена сделаться должна 
неволею, то есть, таковымъ людямъ должно 
будетъ итти или по миру или приняться къ дру
гому Господину, и вместо ожидаемаго спокой
СТВ1Я сносить можетъ быть случится ии по ле
тамъ ни по заслугамъ прежней своей Госпоже, 
полагаемую работу, а чрезъ то почувствовать 
худо заплаченными за услуги: и такъ надеюсь, 
что почтенный Сов*тъ сего благотворительнаго 
случая не оставрггъ безъ удовлетворительиаго 
исполнешя, то есть т*мъ ея любимымъ людямъ 
непреминетъ въ возможной скорости сыскавъ 
ихъ, хотя бъ где они находились и въ отда
ленности определить имъ такое къ пропиташю 
по смерть ихъ удовольств1е, чтобъ прямо мо
гли быть и съ детками своими , буде у нихъ 
есть, беззаботны, въ защите, въ спокойствш, 
и подъ опекою отъ Воспитательнаго Дома, 
не думая, ии о чемъ ыужномъ, дабы видя то 
чувствовали добродетель и по смерти благо
детельствующей госпожи своей, и что чело
в*колюб1е въ Воспитательномъ Доме прямо въ 
своей силе наблюдается. Также и прочимъ со
участвующимъ добродетелямъ сей благотвори
тельницы соответствуя самой той благодарности, 
непременно въ память того всегда знакъ осо
баго почиташя оказываемъ быть долженъ или 
приглашешемъ въ Доме или почестью рукод*
Л1Я воспитанниковъ съ протчимъ удобопредраз
сужден!емъ о томъ." 

Въ 1777 г. Московсюй Опекунскш Сов*тъ вы
далъ 200 руб. людямъ, служившимъ Кашкада
мовой ; къ родственнику ея Толстому двое 
членовъСовета ездили изъявлять благодарность, 
а питомцы поднесли ему камзолъ и золотыя 
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пуговицы своего рукоделья; Бецкой вей эти д$й
ств1Я Совета нашелъ „весьма пристойными";—• 
„что жъ принадлежишь,—продолжалъ онъ,—до 
уведомления публики, для напечаташя въ изда
ваемыхъ ежем^сячныхъ извКзсшхъ., 'то опое 
писано изрядно, только какъ водится пространно 
сказано, что въ издаваемыхъ въ печать под
вержено быть можетъ критик* и для того со
кратя на будущей почти прислать имФю." 

, Въ 1774 году имйше продано полковнику Зу
бову, съ разерочкою платежа, за 32.200 р. 

Въ 1809 г., 23 Февраля, Высочайше пове
л$но на проценты съ капитала Кашкадамовой 
содержать 3-хъ восиитанниковъ и 2-хъ воспи
танницу съ Фамгшей „Кашкадамовыхъ." 

1773 г. 

„Оренбургской подгородной Сейтовой слободы 
торговый татаринъ Искандеръ-Бекъ ЧентФевъ 
изъ Оренбурга, съ тЪмъ чтобы его не выби
рали въ старшины" 300 р. 

беоФанъ, епископъ нижегородски* 
и алатырскш 100 

Статскш сов'&тникъ Ермолаевъ, на 
построеше Еорделожи 600 

По малымъ суммамъ 281 

Баронъ Фридрихсъ подарилъ Воспитательному 
Дому стаиокъ для позументной Фабрики съ при
надлежностями. По этому случаю Бецкой об*
щалъ прислать и мастера, для установки станка. 

1774 г. 

По зав^щашю сенатора Михаила 
Григорьевича Собакина, отъ главно
командующего въ Москва Петра Дми
триевича Еропкина, внесено. . . . 2.500 р. 

14 мая 1773 г. предписано Бецкимъ, чтобъ на 
получаемые проценты, во всегдашнюю его па
мять, содержать 4 или 5 воспиташшковъ, съ 
особымъ па ихъ платьЪ знакомь. 

Въ 1806 г., 9 шля, Высочайше повел^ио на 
проценты съ капитала Собакина содержать одно
го воспитанника и называть его Собакинскимъ. 

Титулярный сов&тникъ Нечаевъ, за 
ваыекаше по векселямъ его денегъ. 1.228 р. 
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Опекупъ Нащокипъ уступилъ свое 
жалованье, объявивъ, что объ употре
блении онаго впредь даетъ знать; всего 
получено отъ Нащокина 1.000р» 

Проценты съ этихъ депегъ, по желашю На
щокина, должно было раздавать отличившимся 
па экзамен^ воспитаннику и воспитанниц*. При 
увольнеши, въ 1799 г., Нащокина отъ звашя 
почетнаго опекуна, Императрица Мар1Я 0ео
доровна приказала: „дать ему просимое имъ 
(о сдФлапномъ имъ приношеши) свидетельство, 
объявить ему Мое благоводегпе, а съ процен
тами внесеииаго имъ капитала поступать по 
его желашю, отдавая оные ежегодно пополамъ 
воспитаннику и воспитанниц*, которые наибо
лее отличатся въ добромъ поведеши и успФхахъ 
въ ремеслахъ.с; 

Рубли. 

Опекунъ князь Долгоруковъ, изъ жа
лованья своего 1.000 

Проценты съ этихъ денегъ выдава
лись отличившимся воспитанникамъ. 

ЛаврентШ, епископъ вятскШ и ве
дикопермскШ 100 

По ув1зщашю князя Шаховскаго, ге
нерадъ-аншеФЪ граФъ Иванъ Степа
новичъ Гепдриковъ 1.115 

Московскимъ откупщикомъ Логино
вымъ 3.000 

Неизв*стньшъ 50 
присланоБецкому при записк*: „На воспиташеси
ротъ въГлавномъМосковскомъВоспитательиомъ 
Дом* спасаемыхъ щедротою и человгЁколюб1емъ 
беземертныя Екатерины посылаетъ включенную 
при семъ маловажную сумму въ торжественный 
день, освященный въ сердцахъ жителей ЛИФ
ляидскихъ и ВСЁХЪ истинныхъ патрштовъ (т: е: 
въ 24 число Ноября 1774 года новаго стиля) 
истинной набожности преданный и къ благо
дарности обязанный ЛИФЛЯНДСКШ старикъ и па

По малымъ суммамъ 828. 

1775 г. 

Артиллерш капитаиъ Кожииъ.
Московскш 1-й гильдш купецъ 

бличный иотар1усъ Татариновъ.

 .
и пу
.

 . 

. 

105 

150 



Рубли. 

25 апреля, Императрица Екатерина II 
посетила Воспитательный Домъ и по
жаловала. 2.000 

Неизвестный 50.000 
Это те деньги, который получены Главнымъ 

Попечителемъ, при письме, отъ 3 марта 1774 г.; 
тогда же доставлено было 10.000 р., а З шия 
осталышя 40.000р. Все это неизвестный благо
творитель предоставилъ въ полное распоряжеще 
Бецкаго. Письмо было прислано ночью съ ящн
комъ, запечатапньшъ печатью, изображающею 
солнце, освещающее шаръ земной, съ надписью: 
„поп 51Ы $ес! рориН." Неизвестный писалъ: 
„я родился не въ Россш, но отечеству обя
занъ только рождешемъ, а Россш тысячью не
сравненно превосходиейшихъ выгодъ." 

По малымъ суммамъ 391 р. 

1776 г. 

Неизвестный 100 
По малымъ суммамъ 245 

1777 ге 

По малымъ суммамъ 310 

1778 г. 

По завещанию секуидъ-машра Хю
пова. . . " 500 

Коллежскш советникъ и опекунъ 
Павелъ Рригорьевичъ Демидовъ за две 
трети жалованья 666 

Бецкой, 2 марта, писалъ: „это бла
годеяше темъ более достойно воз
бдагодарешя, что онъ равнодушно тру
дясь съ прочими членами желаетъ быть 
незаплатимымъ." Демидову даны сви
детельство и медаль. 

Геиералъ-поручикъ Кречетииковъ. 100 
Неизвестными подано швейцару. . 200 
Собрано попечителемъ Красильни

ковымъ 157 
„Содержатель С.Петербургскихъ и Москов

скихъ питейныхъ сборовъ купецъ Иваиъ Вла
совичъ Логиновъ для всеобщей радости даро
ванной Россш рождешемъ Великаго князя Але
ксандра Павловича, 12 декабря 1777 г.; на 
содержание умножающагося числа воспитанни
ковъ," 10.000 р. 
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Велено содержать 5 мальчиковъ и 5 девочекъ 
„подъ имеиемъ и отменнымъ знакомь благо
творителя. " 

Въ 1806 г., 9 поля, Высочайше поведено 
па проценты съ капитала Логинова содержать 
одного воспитанника и одну воспитанницу, съ 
Фамид1ями „Логииовскихъ." 

По малымъ суммамъ 126 р. 
Въ „Извеспяхъ Воспитательнаго Дома ," 

упоминается: 16 августа препровождены въ 
Московскш Опекуискш Советъ 200р.,съ темъ, 
чтобы деньги эти разделить между воспитанни
ками, для поощрешя къ трудамъ. Изъ журнала 
Совета, 23 августа, видно,что деньги далъ Саму
илъ, арх1епископъ ростовскш. Советъ положидъ 
раздавать эти деньги отличившимся воспитан
никамъ. 

24 1юня попечитель Петръ Борисовичъ Бела
винъч по случаю назначешя Опекунскимъ Со
ветомъ одного изъ питомцевъ, по одобрен1ю 
мастера, въ должность подмастерья водочильнаго 
дела золота и серебра, подарилъ ему 100 р., 
а жена его прислала въ подарокъ воспитанни
це большего возраста Анне Антоновой, №2501 
•—1766 г., гродетуровую пару платья съ сере
бряною накладкою. 

17 шля почетный благотворитель граФЪ Ки
риллъ Григорьевичъ Разумовскш, при посеще
ши Воспитательиаго Дома въ Москве, разсма
тривалъ работы питомцевъ, былъ въ Коммерче
скомъ при Доме Училище, и на представленш 
русской комической оперы и балета; въ зязкъ 
своего удовольств1Я подарилъ 500 руб., для раз
дачи лучшимъ питомцамъ. 

19 декабря 1777 г. С.Петербургское Отде
лен1е Воспитательиаго Дома сообщило Москов
скому Опекунскому Совету, что чрезвычайный 
послаиникъ при Саксонскомъ дворе, князь Ан
дрей Михайловичъ Белосельскш, предоставилъ 
Воспитательному Дому безвозвратно въ Ниже
городской губ. 642 души, оценя оное имегпе 
въ 40.000 р., съ темъ, чтобы ему платить по 
смерть по 12°/0 съ рубля. 

Изъ Выеочайшаго поведения 25 августа 1807 г. 
видно, что въ 1778 г. пожертвовано г. Бурав
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цевымъ 1000 р. съ темъ, чтобы проценты съ 
этого капитала раздавать въ милостыню, или 
выкупать бедиаго или выдать съ помощпо ихъ 
въ замужство сироту несчастную, что и делать 
8 мая. Это вб-время не исполнялось, такъ что 
накопилось въ 1807 г. процептовъ 300 р. По
сему, повелеио, выдавать проценты, согласно 
завещашю, съ 1300 р. 

1779 г. 

Рубли. 

По завещашю прокурора Ларюиова 150 
Девица Машкова 100 
По малымъ суммамъ 468 
Пожертвовашя Американской Компаши для 

промысловъ въ Северо-Восточномъ море и 
Камчатке: 

Въ 1776 г. Московскш 2-й гильдш купецъ 
Серебрепниковъ уведомилъ Опекунскш Советъ, 
что онъ заключилъ договоръ съ Компахией о 
пожертвоваши въ пользу Воспитательнаго Дома 
пая съ судна св. Александръ Невскш. Про
дажу этого пая, состоявшаго въ бобрахъ и 
прочей мягкой рухляди и высылку деиегъ при
нялъ на себя, по приглашению Совета, иркут
скш губериаторъ Немцовъ, который полагадъ 
продавать ыхъ на китайской границ* (*""). 

Деньгами и за проданные меха, въ 
особенности за бобры , получено съ 
1779 г. всего въ разное время. . 1.975 р. 

Въ 1776 г. купцы соликамскш Ла
пииъ,великоустюжскшШиловъ и тудь
скш оружейникъ Ореховъ назначили 
въ подаяше Воспитательному Дому по 
лолупаю съ судовъ своихъ св. Павла 
и Владимгра. Эти приношения достави
ли въ 1781 и 1783 годахъ. . . . 2.900 

Въ „Извеспяхъ" за 1779 г. упоми
нается, что 23 апреля, при празднова
Н1И дня рождешя Императрицы, граФъ 
П. И. Панииъ, арх1епископъ москов
ски и калужскш Шатонъ , княгиня 
Барятинская и проч.дали въ пользу пи
томцевъ НО 

(*) Письма Совета Бецкому, отъ 11 апреля и 15 декабря 
1776 года. 

Рубли. 

1780 г. 

Премьеръ-машръ и опекунъ граоъ 
Борисъ Ивановичъ Толстой; . . . 100 

Неизвестный 500 
По малымъ суммамъ 211 

1781 г. 

Княгиня Апиа ведоровна Б^лосель

ская 1.000 
По малымъ суммамъ 24 

1782 г. 

Поручикъ Николай Ивановичъ Нови

ковъ 200 
По завйщанио англШскаго купца 

Томсона 100 
Отъ Оренбургская татарина Ах

мета Бабкаева, при выдачи ему деиегъ 
за поставленныя на Фабрику бумагу и 
кумачь 111 

По малымъ суммамъ 6 
Опекуискш Сов$тъ выдалъ одобрительное 

свидетельство доктору Янишу, который изъ по- * 
лучаемаго имъ жалованья, 1800 р., ежегодно 
съ 1773 года уступалъ 800 р. въ пользу Дома; 
а въ 1785 г. уступилъ и еще 400 р. 

Въ 1797 году, Яиишъ подалъ въ Опекун
ски! Сов^тъ прошеше, и ссылаясь на свою 
39-летнюю службу и 24-лг1шпя зашгпя по Вос
питательному Дому, куда Бецкой назиачилъ 
его главнымъ докторомъ, между прочимъ по 
увал^ешю заслугъ его по оспопрививашю. въ 
Академ1И Художествъ и Кадетскомъ Корпусе,— 
просилъ звашя попечителя Восиитательнаго До
ма, котораго и былъ удостоенъ. 

Въ бумагахъ 1782 г. есть извеспя о по
;кертвова1пяхъ им*и1Й Протопоповымъ и Ива
новымъ. О Протопопове видно только, что онъ 
даригь 40 душъ въ Краснокутскомъ уезде 
Харьковскаго наместничества. По поводу за
вещапиаго Иваиовымъ имения въ Медынскомъ 
уезде, калужскШ гепералъ-губернаторъ Кре
четниковъ писалъ Бецкому, что полезно было 
бы прислать чиновника въ помощь казенныхъ 
делъ стряпчему, для хож^кешя по этому делу, 
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такъ какъ У*здпый Судъ уиичтожалъ завйща
ше. Споръ съ наследниками кончился т*мъ , 
что Воспитательному Дому предоставлены лишь 
благопршбр'Ьтешшя Ивановымъ шесть пусто
шей. Эти пустоши, всего 264 десятины, Опе
кунскш Сов*тъ продалъ въ 1800 г. за 2.376 р. 

1783 г. 
Рубли. 

По зав*щашю княгини Натальи 0е
доровны Долгорукой 1.000 

По зав*щашю подполковницы Елиза
веты Петровны Елчаниновой, по отц* 
Хлоповой. 500 

По малымъ суммамъ 20 

1784 г. 

Архимаидритъ Златоустовскаго мо
настыря, Воспитательиаго Дома кати
хизаторъ Варлаамъ Барановичъ. . . 7.020 

Бараиовичъ желалъ, чтобы изъ процеитовъ 
на эту сумму выдавать ежегодно пяти воспитан
ницамъ., выходящимъ въ замужство, по 100 р. 
Воля Бараиовича была исполнена тогда, когда 
накопилось достаточно процентов*. 

По поводу выданнаго Сов&томъ изъ денегъ 
Барановича одной воспитанниц* награждешя, 
Императрица Мар1я беодоровиа, въ 1801 г. 
5 ноября, заметила: „этой выдачи не следовало, 
потому что по зав*щанш выдачи сш прости
раются на воспитывающихся въ Дом* 5 д*вицъ5 

поступками и поведешемъ добропорядочиыхъ, 
при выход* въ замужество, каждый годъ, а не 
на тйхъ, которыя давно не токмо изъ Дому 
выпущены, но уже и замужъ вышли, при томъ 
и Сов^томъ положено сио выдачу производить 
только прямо изъ Воспитательиаго Дома выхо
дящимъ замужъ воспитанницамъ." 

Барановичъ умеръ 15 мая 1784 года, ниче
ло по себФ не оставилъ, такъ что Опекуискш 
Сов*тъ принялъ на свой счетъ погребение, 
на которое и унотребилъ 287 руб. 18 к. 

Княгиня Варвара АлександровиаШа
ховская 3.705 р. 

Въ Высочайшемъ повел*иш,26 шля 
1806 года, упоминается о капитал* кня
гини Шаховской, какъ такомъ, про
центы съ котораго назначены на вы
дачу въ приданое воспитанницамъ.. 

Рубли 

Отъ продажи им*шя Бобарыкина. * 500 
Гвардш капитанъ-поручикъ Бобары

кииъ, въ начал* 1778 года, сообщилъ 
главному надзирателю Коваленскому 
о желаши своемъ отдать въ пользу 
Дома им*ше въ Б^лозерскомъ у^зд* 
26 душъ. СОБ'ЁТЪ писалъ объ этомъ 
Бецкому, который приказалъ выдать 
Бобарыкипу свидетельство и медаль. 

По малымъ суммамъ 60 

1785 г. 

Директоръ М'Ьдныхъ и жел*зныхъ заводовъ 
коллежскш ассесоръ Яковъ Борисовичъ Твер
дышовъ виесъ въ Московскую Сохранную Ка
зну 180.000 р., съ т*мъ, чтобы Опекунских 
Сов^тъ возвратнлъ эти деньги въ Банкъ, въ 
уплату такой же суммы, занятой Твердышовьшъ 
изъ Оренбургской Банковой Экспедицш. Этимъ 
оборотомъ Домъ пр1обр*талъ четыре процента 
со всей суммы,—и полученная имъ выгода по
казана по бумагамъ въ . .  . 37.800 р. 

Бывшая по этому поводу переписка доказы
ваетъ осмотрительность Бецкаго. Получивъ ув$
домлеше отъ Московскаго Опекунскаго Совета 
„о желанш неизв*стнаго сделать знатную при
быль Воспитательному Дому отдачею на 7 л$тъ 
180.000 р., за что бы дать ему чииъ ассесор
скШ,м—Бецкой отвйчалъ 21 сентября 1778 года, 
что „желалъ бы приступить къ старашю о томъ, 
но напередъ нужно знать, н*тъ ли въ разсуж
ден1И обязанностей его съ казеннымъ м*стомъ 
какихъ неудобствъ, которыя въ продолжении 
семи л1зтъ могли бы. произвести препятствия 
разрушаются воображаемую прибыль Воспита
тельному Дому?"1 Изв*стясь потомъ о предло
женномъ Твердышовьшъ оборот^, Бецкой пред
ложилъ взять съ него письменное обязатель
ство: „что по учиненной имъ съ Опекуискимъ 
Совйтомъ сд*лк* вноситъ хФ деньги съ т*мъ, 
дабы должная имъ такому то М'Ьсту вся та 
сумма въ такомъ то году, м*сяц* и числЪ за
плачена была отъ Воспитательнаго Дома, а до 
т*хъ поръ на весь оный капиталъ по данному 
имъ обязательству по три процента, а всего по
пяти тысячь четыре ста рублей на каждый годь 
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платимо было отъ Воспитательнаго Дома оному 
месту, въ назначенный срокъ непременно, и 
дабы онъ какъ более должньшъ тому месту не 
былъ и не почитался, какъ и въ заклад* со
стоящее его недвижимое имеше изъ того за
лога и запрещения исключено было, доставить 
ему разрешеше и а  е оказываемое Воспита
тельному Дому доброжелательство, принять за
логомъ истиннаго его къ сему месту почиташя.и 

Когда Твердышовъ далъ такую подписку, то 
Бецкой разрешилъ принять отъ пего деньги. 

Благодарность же Бецкой согласился изъ
явить Твердышову лишь тогда, когда все это 
дело было окончено, именно въ 1780 году. 
Твердышовъ подучилъ свидетельство и золо
тую медаль- ПОСЛЕ чего Твердышовъ подарилъ 
на строеше Петербургскаго Воспитательнаго 
Дома 14.000 р. 

Царевичъ Георпй ГрузинскШ. . 10.000 р. 
Деньги эти назначены въ пользу Дома, Вы

сочайше утвержденнымъ 28 января 1785 г., 
распредЪлешемъ недвижимаго имЪшя, которое 
царевичъ иаписалъ на случай своей смерти. 
Сумму 10.000 р. должны были внести наслед
ники царевича князья Цищановы. Этимъ же 
актомъ царевичъ предоставлялъ Государыне 
село Всесвятское и сельцо Егорьевское, но 
съ темъ, чтобы ЖЙВ1Ш6 тамъ родственницы его 
пользовались по прежнему своими домами и 
покровительствомъ Императрицы. Объ этихъ 
распоряжешяхъ былъ указъ Сената, отъ 30 
января 1785 года (*] . 

1786 г. 
Рубли. 

Въ „ И з в е с п я х ъ " за этотъ годъ (**) 
напечатано: „1 апреля по завещашю 
кодлежскаго ассесора Саввы Яковлеви
ча доставлено изъ имешя его въ поль
зу Воспитательнаго Дома." . . .  . 20.000 

Отъ неизвестиаго 200 
По малымъ суммамъ 73 

) Изъ съ'ЪхЬтп, сообщеипыхъ П. И. Ивааовымъ.


') Сбори. Изв. 1791 г. 1. I I . стр. 283.


1790 г. 

Рубля. 

По завещашю статскаго советника, 
граФа ведора Алексеевича Толстаго, 
закладными па 4.000 

Завещаше внесено въ Опекунши 
Советъ въ 1781 г.; граФЪ умеръ въ 
1789 г. Исполняли завещаше члены 
Опекупскаго Совета. Все имущество 
граФа стоило более 647.000 р.,въ томъ 
числе была закладная въ 15.000 р. па 
шестьдесятъ брилл1антовыхъ каФтаи
пыхъ и камзольныхъ пуговицъ. 

МосковскШ именитый граждаиинъ 
Никита Павловъ, по уплате ему Опе
кунскимъ Советомъ по 3-мъ вексе
лямъ за содержателя театра Медокса, 
подарилъ Дому 5.000 

1792 г. 

МосковскШ купецъ Иванъ Кузьмичъ Щу
ровъ о каменномъ своемъ доме въ ЛеФор
тове съ суконнымъ заводомъ завещалъ, что
бы этимъ имуществом* владела его жена , 
подъ покровительствомъ Опекунскаго Совета; 
по смерти же ея домъ предоставлялся въ соб
ственность Воспитательнаго Дома на богоугод
ное употреблеше. Вдова Щурова умерла въ 
1804 году. Завещанное имущество въ 1807 г. 
продано Опекунскимъ Советомъ за. .4 .250 р. 

28 октября того же года, Высочайше по
велено: „сумму эту причислить къ капиталу 
Воспитательнаго Дома для содержашя изъ про
центовъ одного воспитанника изъ несчастно
рожденныхъ, назвавши его именемъ благотво
рителя; остатокъ отъ процентовъ выдавать ему 
въ награждение при выпуске.с; 

Попечитель Дома граФЪ Мусинъ
Пушкинъ и супруга его дали для на
грады двухъ воспиташшковъ и двухъ 
воспитанницъ 1.000 р. 

1793 г. 

Княжна Наталья Алексеевна Голи
цына, въ пользу воспитанницъ Воспи
тательнаго Дома 6.000 



1794 г. 
Рубля. 

Неизвестные 463 
Такъ какъ изъ этого капитала не 

делалось употребления до 1863 года,то 
его накопилось 2438 руб. Въ 1863 г. 
6-го Февраля , Высочайше повелепо 
проценты ежегодно раздавать бедньшъ, 
21 апреля, въ память основашя Вос
питательиаго Дома. 

1796 г. 

Князь Петръ Иваиовичъ Гагарииъ. 500 
Епископъ Дамаскииъ, въ награду 

лучшимъ воспитанникамъ 50 
ГраФъ бедоръГригорьевичъОрловъ. 500 

1797 г. 

По завещашю маюра Вуича табакер
ка, пожалованная ему Екатериной П-й, 
и деньгами 1.000 

Надворный совФтникъ Яцьгаъ съ до
черью 500 

Государыня Императрица Мар1Я 0ео
доровна, въ пользу детей, у кормилицъ 
иахо дящихся 9.000 

Отъ Ея Величества жалуемы были 
и друг1Я суммы. 

Въ этомъ же году, Государыня при
соединила къ пеисюшюму капиталу. 2.000 

Въ т л  е 1800 г., прислано отъ Ея 
Величества на устройство садовъ для 
воспитанииковъ 1 -000 

Въ март* 1801 г.,натотъже пред
метъ и на книги для Повивальнаго Ин
ститута 500 

На докладе Опекунскаго Совета о предпо
ложенш засадить липами и акашями главный 
проспектъ и сделать по немъ каменные тро
туары, на что требовалось более . 7.000 р. 
Государыня написать изволила: „издержка С1Я 
будетъ произведена изъ Моей казны." 

Императрица приняла .на Свой счетъ содержа
ше Законнаго Отделешя Родильнаго Госпиталя. 
Въ 1817 году, января 11, Она прислала въ 
Советъ 13.000 р. 

И повелела, присоединивъ къ иимъ дру
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пя, принадлежащая Законно-Родильному Гос
питалю деньги , составить особый капиталъ, 
проценты съ котораго употреблять на содер
жаше Госпиталя. 

Императрица желала, чтобы Родильный Госпи
таль замужиихъ женщииъ содержался единствен
но на Ея иждивении, и потому, въ рескрипт* 
отъ 9 октября 1826 г., изъявила волю платить 
отъ Себя Воспитательному Дому по 800 р., 
какъ бы за паемъ покоевъ, занимаемыхъ Гос
питадемъ, и даже внести такую плату за про
шедшее время. Вместе съ этимъ были присланы 
деньги за 1825 г; а въ 1827 г. Иянваря, Импе
ратрица прислала 30.698 ри 14 к., то есть вей 
деньги, которыя следовали за иаемъ пом'Ьщеьия 
съ основашя Госпиталя, принимая въ разечетъ 
проценты такъ, какъ если бы деньги вносились 
ежегодно въ Сохранную Кассу, следовательно 
и съ процентами на проценты. 

Въ 1829 г., капиталъ Законио-Родильнаго 
Госпиталя, за обращешемъ въ Сохранной Каз
ни, составлялъ 21.286 р. 23 к. • 

По кончин* Императрицы Марш беодоровны, 
Высочайше повелгВно (*) отпускать изъ Госу
дарствеинаго Казначейства тЬ деньги, 800 р., 
которые Императрица вносила за помйщеше 
Госпиталя. 

При отдйлеши Сохранныхъ Казенъ отъ ве
домства Опекунскихъ СОВ^ТОБЪ, на капиталы 
Законно-Родильнаго Госпиталя даны два непре
рывно-доходные билета, одинъ въ 6.082 р., а 
другой въ 3.918 р. По Высочайшему повеле
шю 18-го ноября 1859 года, проценты съ этого 
капитала назначены на содержаше въ Законно
Родилыюмъ Госпитале, сверхъ положенныхъ 
по штату,кроватей,подъ паименовашемъ учреж
денныхъ на капиталъ Императрицы Мар1и 9ео
доровны. 

Капиталъ на содержаше воспитаинкковъ въ 
городской богадельне составился также преиму
щественно изъ суммъ, пожаловатшыхъ Импе
ратрицею.По 4°/0 непрерывно-доходному биле
ту капитала этого числится ныне. . 8.872р. 

*) Журпалъ Моск. Опек. Совета, 13 мая 1829 г. 
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Рубли. 

Проценты съ него назначены вооб
ще на содержание ув*чныхъ питомцевъ 
Воспитательиаго Дома. 

Игуменъ ПорФирШ СимантовскШ, па 
выдачу приданаго , въ день основашя 
Воспитательна™ Дома, бедной 
дворянскаго происходадешя. 

Въ 1807 г. такую дФвицу ведфпо вы
бирать изъ недостаточныхъ воспитаи
ницъ Екатерининскаго Института. 

3.000 

1798 г. 

Князь Гавршлъ Петровичъ Гагаринъ
По зав^щашю премьеръ-маюра Пти

цына
Секундъ-маюръТаишевъ-Багалдинъ.
Марья Петровна Шереметева . .

 1.000 

 2.000 
 731 
 300 

1799 г. 

Отъ щедротъ Государя Императора Алексан
дра Павловича на часть Московскаго Воспи
тательнаго Дома. . . .  . 200.000руб. 

Проценты съ этой суммы 12.000 р. приве
зены были въ Московскш Опекунски! СовФтъ 
главяьшъ надзирателемъ Тутолмииымъ. Импе
ратрица Мар1Я веодоровна по этому случаю 
писала (журналъ Моск. Опек. Сов., 1 марта) 
почетному опекуну Маслову: 

„ОтъФздъ въ Москву Главнаго Надзирателя 
Тутолмина подаетъ Миг& случай уведомить Васъ, 
что Вы получите черезъ него двенадцать ты
сячъ рублей процентныхъ денегъ съ двухъ сотъ 
тысячъ рублей на часть Московскаго Воспи
тательнаго Дома доставшихся отъ щедротъ Го
сударя Императора. Я поздравляю Васъ съ 
симъ первьшъ опытомъ Монаршей милости и 
благоволешя къ Дому Нашему." 

Въ 1810-мъ году 15 августа, Высочайше по
ведано: „съ оставшагося послй вышедшихъ 11 
пеис1Онеровъ Его Величества капитала 2.200 р. 
проценты употреблять на награжден! е воспи
танниковъ, оказавшихъ отличные успехи въ 
наукахъ." 

1800 г. 

Г. Всеволожскимъ пожертвовано Воспита
тельному Дому 1000 сажень дровъ, въ 40 вер

стахъ отъ Москвы; издержки по доставка дровъ 
жертвователь на себя не принялъ. 

1803 г. 

Поручица Екатерина Норова уволила своихъ 
крестьяиъ въ зваше свободпыхъ хл^бопашцевъ, 
съ т'Мъ, чтобы вносили ежегодно, въ продол
жеше 18 лФтъ, по 1.000 р. до составлешя ка
питала 18.000ьруб,? для призр'Мпя сиротъ. Когда 
такой капиталъ составился, то по докладу о 
семъ, въ 1820 году, Московскаго Опекуискаго 
Совета, 5 мая Высочайше назначено: „капи
талъ причислить къ собственному капиталу 
Воспитательпаго Дома, но подъ имеиовашемъ 
„вклада Норовой," а проценты употреблять на 
обучеше питомцевъ въ деревняхъ. Ныи* капи
талъ этотъ составляетъ 6.523р. 

По завФщашю премьеръ-мажора Григорхя Ту
гаринова, на оставшшся по смерти его ка
питалъ, асе. 10.175 руб., обращавшейся въ Мо
сковской Сохранной Казн*, данъ вечный би
летъ. По условш вклада, капиталъ долженъ былъ 
обратиться въ пользу Дома, по смерти вдовы 
вкладчика и ея брата, а до того времени пре
доставлено Дому пользоваться лишь однимъ про
центомъ съ капитала. 

Въ 1832 г., Высочайше повелФно: „употре
бить этотъ капиталъ на содержаше панеюне
ровъ въ училищ* глухонймыхъ." Въ 1859 году 
соединеиъ съ пожертвован1ями Дроздова и Бо
чариакова. Всего составилось. . . 11.524 р. 

1804 г. 

Княгиня Екатерина Романовна Даш
кова ("*). 250 р. 

1807 г. 

Въ октябри, Высочайше утверждеиъ докладъ 
Московскаго Опекуискаго Совета о зав*щанш 
Марьи Петровны Шереметевой. Изъ ея по

(*) Эти деньги повелйио обратить иа покупку книгъ для клас
сическихъ воспитааиицъ. Такое же иазиачен^е даио и д'Ькоторымъ 
другиыъ пожертвоваи1ямъ, противу которыхъ въ текста отмечено: 
па книги. Изъ всЬхъ этихъ пожертвовашй составился капитадъ 
въ 5.590 р., который въ 1839 году ыазиаченъ на учебный посо
б(Я Биколаевскаго Сиротскаго Института. 
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жертвовашя вел*но отделить 25.000 р. на от
стройку, для пом*щешя инвалидовъ того дома, 
который заиимаемъ былъ прежде Опекунскимъ 
Сов*томъ. Проценты съ остальнаго капитала 
294.844 р. 60 к. назначены на содержаше Инва
лиднаго Дома и призр*ше сиротъ. 

Положено им*ть шесть пепстиерокъ въ Ека
терииинскомъУчилищ*, шесть—въАлексапдров
скомъ и двенадцать пепсшнеровъ въ Воспита
тельномъ Дом*. Посл*диимъ, согласно докладу 
почетиаго опекуна Лунина, дано именование 
Шереметевскихъ. 

1808 г. 

Бригадиръ Бибиковъ, на книги. 200 р. 

1809 г. 

Высочайше повел*но 9 марта: 5,съ обращаю
щагося въ Петербургской Сохранной Казн* 
капитала:виесеннаго въ пользу Дома Генералъ
Машромъ Толстымъ , отчислить процентовъ 
2740 р., и перевесть въ Московскую Сохран
ную Казну; эти деньги назначены на снабжеше 
приготовляемыхъ въ Московскомъ Воспитатель
номъ Дом* лекарей хирургическими инструмен
тами.и Въ 1859 году, такими инструментами 
вел*но снабжать Фельдшеровъ, служащихъ въ 
округахъ деревенскихъ питомцевъ. Нын* этого 
капитала серебромъ. . 1.216 р. 

Князь Алексаидръ Борисовичъ Куракинъ, 
въ пав!ять своего воспитанника барона Сердо
биыа, внесъ, по смерти его, въ Московскш и 
Петербургскш Воспитательные Домы по 5000 р. 
Согласно желашю князя Куракина , 14 поня 
1809 г. Высочайше поведано, на проценты съ 
его пожертвовашя, воспитывать двухъ д*вочекъ 
и 1 мальчика въ Московскомъ Дом*, а въ Пе
тербургскомъ 1 д*вочку и 2мальчиковъ. Этихъ 
пенсшнеровъ приказано называть Сердобии
скими. 

1810 г. 

По зав*щашю подполковника Ней
мана проценты съ его капитала, на 
книги 138 р. 

Юрьевскш купецъ ВасилШ Яковлевъ 
Тел*гинъ 4.200 

Тел*гииъ назиачилъ проценты съ 4000 р. 
употреблять на содержаше двухъ воспитанни
ковъ, изъ которыхъ одного называть Тел*ги
иымъ , а другаго Карцевымъ, въ память его,, 
Тел*гииа, воспитателя. Проценты съ осталь
иыхъ 200 р. назначались для награждешя вос
питаиниковъ. Въ 1838 году, Тел*гинъ уже до
служившшся чипа штабсъ-капитаиа,потребовалъ 
вкладъ свой обратной ссылался на состоявшееся 
въ то время узакоиенхе, чтобы прииоснымъ 

младенцамъ не давать „ классическаго"* обра
зоваи1я, отъ чего его, Тел*гина, воля не мо
гла быть выполняема. Тел*гииу было отказано, 
по той причин*, что, при взнос* капитала, онъ 
не предоставилъ себ* права получить его обрат
но. Такое р*шеше Высочайше было утвер
ждено и объявлено Тел*гииу, въ отв*тъ на не
однократиыя его домогательства. Поводомъ къ 
отказу было еще и то обстоятельство, что воспи
танники Дома, поступивние въ классы до 1837 г., 
курсъ учешя продолжали. Когда же, поел* 
перевода ихъ въ Александринскш Сиротскш 
Институтъ, и это последнее заведете, въ 1850 
году, было преобразовано въ кадетскШ корпусъ, 
тогда пожертвоваше Тел*гииа ему возвращено, 
за исключешемъ 200 р., о которыхъ онъ не 
просилъ. Проценты съ этой посл*дней суммы, 
составлявшей, въ 1859 году, 88 р., назначены 
на премш для приготовительной прислуги. 

Въ 1810 г., Опекунскш Сов*тъ про
далъ зав*щанное прото1ереемъ Тим
ковскимъ им*ше (*) за 9.000 р. 

3 ноября Высочайше повел*но изъ процен
товъ содержать воспитанниковъ и называть ихъ 
Тимковскими. Въ 1814 г. опред*лено и число 
ихъ; вел*но воспитывать двухъ мальчиковъ и 
трехъ д*вочекъ. Зам*тимъ, что въ 1811 г. 
соединены въ одинъ капнталъ вс* пожертво
вап1Я, назначенныя на воспиташе питомцевъ. 
Поводомъ къ этому распоряжен1Ю было жела
юе упростить счеты, а также необходимость до
полнить так1е капиталы, которые, съ течешемъ 
времени, стали недостаточны, для исполнешяволи 
жертвователей. При этомъ повел*ио, чтобы по 

См. стр. 40. 

9 
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выход* пенсюнеровъ, иосившихъ Фамилш того 
или другаго благотворителя, замещать ихъ но
выми воспитанниками и давать этимъ посл^д
нимъ т*же прозвашя. 

1811 г. 
Рубли. 

Девица Вольская (*) 1.000 

1812 г< 

Тайная советница Екатерина Ма

слова, на книги 4.000 

Въ Феврали 1808 года, секундъ-маь 
оръ ТрушеневскШ внесъ, въ пользу 
двухъвоспитаншщъШировыхъ 1.000р. 
и разныя серебряиыя вещи, предо
ставивъ, въ случай смерти ихъ, все 
это въ пользу Дома. По смерти этихъ 
воспитанницъ, ОпекунскШ Сов&тъ под
несъ докладъ о назначенш этого ка
питала, накопившагося до . . .  . 1.200 

Въ август^ разрешено: „Проценты 
съ сего капитала по продаж* серебра и 
вещей употреблять на награждеше рав
ными частями при выпуск* одного вос
питанника Латинскаго класса и вос
питанницы изъ приготовляемыхъ къ 
звашю наставницъ/' 

1813 г. 

Купчиха Архарова, на книги . . 100 

1814 г. 

Коллежскш ассесоръ Беклешшевъ, 
на награды 450 

1815 г. 

За сохранеше зав*щашя генерала 
отъ инФантерш Ивана Петровича Арха

(*) Эти деоьги повел*по обратить па ваграждеше, при выпуск^ 
воспитавниц-ь, приготовлявшихся къ зваппо наставницъ. Такое же 
паэначев1е дано и н'Ъкоторымъ другимъ пожертвовашямъ, противъ 
которых-ъ въ текст-Ь означено: на награды. Изъ вс^хъ этнхъ по
жертвовашй составился капиталъ 2.010 р., который, въ 1859 г, 
пазначеиъ на сверхъ-штатиыя награды воспитаниицъ Московскаго 
Николаевскаго Института. 

Рубли. 

рова, внесено зятемъ ето надворнымъ 
сов*тникомъ Кокошкиньшъ, въ пользу 
Дома, па награды 1.000 

1816 г. 

Наследный принцъ Саксенъ - Вей
марский , супругъ Великой Княгини 
Мар1И Павловны, при посФщенш Дома 
и подпесе1пи Его Высочеству рисуи
ковъ трудовъ воспиташшцъ, пожало
валъ въ пользу воспитапницъ, приго
товляемыхъ къ звагпю иаставиицъ. . 600 

Деньги эти повелйно разделить между вос
питанницами поровну. 

Въ 1816 г. Кокошкинъ подарилъ 500 экзем
пляровъ переведенной имъ комедш „Мизан
тропъ." Часть этихъ киигъ была продана; деньги 
причислены къ наградному капиталу. 

1817 г. 

Губернскш секретарь Бородииъ 
внесъ 15.000 

Жертвователь назначилъ употреблять 
проценты на приданое шести „реме
слеиньшъ" воспитаииицам'Ь. 

Надворный совФтникъ Кокошкинъ, 
въ два раза 1.015 

Эти деньги Высочайше обращены на 
награды учащимся. 

1819 г. 

Шжинсше греки братья Бубы, на 
книги 500 

Купчиха Квасникова 1.000 
Повелйио обратить на награды питомцевъ, 

назначешшхъ въ Фельдшера. Впосл^дствш эти 
деньги, которыхъ накопилась 1740 р. сер., 
переданы въ Правлехпе Фельдшерской Школы 
Московскаго Воспитательиаго Дома. 

1821 г. 

По зав*щанш Ивана Баташова, на 

книги. 200 р. 
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1823 г: Рубли. 

Руб. Деньги внесены были въ Сохран
Г-жа Маслова, на книги. . . . 50 ную Казну на имя одной двухлетней 
По словесному завФщашю служителя питомки и предоставлялись Дому въ 

Дроздова, о которомъ Советъ былъ случае ея смерти. Питомка умерла въ 
извещенъ титулярнымъ советникомъ 1832 г. 
Беляевымъ, поступили въ пользу Дома Игумеиъ Михаилъ Джуревскш, на 
проценты^по принадлежавшему Дроздо книги 300 
ву билету Сохранной Казны. Это при
ношеше доставило Дому (  : ;  )  . . . . 991 1830 г. 

1824 г. Тайный советникъ Алексей Але

Поручикъ Скрипицынъ, на книги. 200 
ксеевичъ Акшшевъ завещадъ. . 

Высочайше поведено: „сумму сш 
5.000 

1825 г. причислить къ капиталу Повивальнаго 

Мещанка Критская 300 Института." 

Высочайше поведано 4 Февраля: „про 1836 г. 
центы назначать по вол* вкладчицы въ 
Ведший пятокъ темъ детямъ, который Вдова корнета Александра Звегин

отличались въ учеши и поведенш и цева завещала въ пользу обоихъ Вос

вносить на имена ихъ въ Сохранную питательныхъ Домовъ по . . .  . 10.000 

Казну до выпуска изъ Дома." Московскш ОпекунскШ Советъ, при
меняясь къ воде завещательницы , 

1826 г. обратилъ проценты на содержаше въ 

Губернская секретарша Лосева. . 161 Воспитательномъ Доме двухъ воспитан

Деньги эти, по Высочайшей вол* , никовъ или воспитаиницъ, которыхъ 

назначены на четыре награды, при положено называть Звегинцовскими. 

ближайшемъ выпуск*, лучшимъ вос ГраФъ Остерманъ для Воспитатель

питанникамъ. наго Дома, на награды 100 

Грекъ Зосима, на книги. . . . 10 
1839 г. 

1827 г. 
Мещанка Бочина, на книги . . • 100 

СтатскШ советникъ ЯсноподьскШ, КоллежскШ советиикъ Старовъ, въ 
на книги 200 пользу Воспитательнаго Дома,завещалъ 3.000 

Неизвестный, на книги. .  . 25 Это пожертвованье Высочайше пове

Надворная советница Леонтьева, на дено употребить на денежныя награды 

книги 200 питомцамъ. 

1828 г. 1840 г. 

Неизвестный, на книги. . . . 25 Оценщикъ Московской Ссудной Ка
Действительный статскШ советникъ зны Щербининъ годовое свое жало

Петрово-Соловово, на книги. . . 200 ванье (*") 600 

1729 г. 

Ольга Ивановна Чаплыгина. \ . 5.000 (') Эти депьги повелЬно присоединить къ капиталу на выдачу 

придаиаго питомкамъ. Такое же оазиачео1е дано и вгЪкоторьшъ 

другимъ пожертвован1яыъ, противу которыхъ въ текст* отмечено: 

на придавое. 11ыпЬ капитала на приданое питоапсаыъ Дома состо

(*) См. стр. 64. ять 17.324 р. 

9* 



Губли. 

Вдова унтеръ-ОФИцера Шкарина, на 
приданое 

200 
1843 г. 

Гречанка Деманжи, на приданое. 
200 

1844 г. 

Правительствующш Сеиатъ, согласно просьб* 
Фрейлины Е, А. Челищевой, опред*дилъ взы
скать съ одного лица, взятые имъ у г-жи Че
лищевой, деньги, и обратить оные въ распо
ряжеше московскаго воениаго генералъ-губер
натора на благотворительное употреблеше. За 
т*мъ деньги, по желашю г-жи Челищевой, 
присланы въ Опекунскш Сов*тъ, для взноса 
пенсюнерской платы за одного питомца. По
ступило въ пользу Дома(-'). . . . 908 р. 

1846 г. 

Гречанка Хаджи-Конста, на прида
ное. 500 

1850 г. 

По зав*щашю коллежской сов*т
ницыВарварыАлександровны Клаузенъ, 
рожденной Луниной, отъ дййствитель
наго тайиаго советника Андрея Ва
сильевича Богдаиовскаго, на вечное 
время 2.150 

[") Въ 1859 г. Высочайше иовел'Ьпо: всЬ капиталы благотвори
телен, вазпаченпые па воспиташе питомцевъ Дома, соединить 
вагЬст!», съ т'Ьмъ, чтобы по изменившемуся подожешю и въ воз
можное соотв'Ётств1е воли жертвователей, аа проценты съ иихъ 
содержать въ Николаевскомъ Сиротскомъ Институт^ сверхъ штата 
певхюперовъ сигь благотворителей, изъ числа полусирогь. Сюда 
отнесены капиталы, составлявопе до 1 января 1859 года, сл'Ьдую
гщя суммы? 1.) Капиталъ княгини Голицыной, принцессы Гессенъ 
Гомбургской.дЬпицы Кашкада»овой.,Ивана Логипова, г;и язи Капте
м^ра, Михаила Собакииа и купца Щурова . 106.606 р  . 95 к. 

2.) Капиталъ Кн. Куракина 2.391 р. 41 ч. 
3.) ПротоЁерея Тимковскаго . 6.534 р. 24 к. 
А.) Г-жи Звегипцевой . . 3.458 р. 02 к. 

5.) Фрейлины Челищевой 934 р. 80 и. 

Сумма всЬхъ снхъ капиталовъ въ доклада Совета озаачена въ 
158,889 р 42 к., а нынЪ по непрерывно- доходному билету ихъ 
числится 163.796 руб. 2-го мая 1863 года Высочайше повелъпо; 
«процепты съ сего капитала впредь до возможности открыты на 
нихъ иепс!онерскихъ вакансш обращать вообще на содержание 
Воспитательна го Дома, всл'Ьдств^е чего сократится цифра пособ!я, 
отпускаемаго сему эаведешю изъ суммъ ведомства. 
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На эти деньги учреждена пенсшнер
ская ваканс1Я имени г-жи Клаузенъ, 
въ Московскомъ Николаевскомъ Си
ротскомъ Институт* (*). 

1851 г. 

Коммерцш
приданое.

 совФтпикъ Маркъ, на 
 85 

1852 г. 

Штабсъ-капитаиъ Григорьевъ, для 
содержашя б*диыхъ благородныхъ д*~ 
вицъ

19 января Высочайше повел*но: сумму
присоединить къ капиталу, отчисленному

 100 
 сш 
 для 

содержашя процентами оберъ-ОФИцерскихъ си
ротъ женскаго пола при Московскомъ Воспи
тательномъ Дом*. Иыи* это пожертвоваше въ 
сумм* 134 р. состоитъ особымъ капиталомъ. 

1853 г. 

По смерти начальницы Николаевскаго Си
ротскаго Института Фонъ-Цеймернъ, осталось 
„экономической суммы" 1700 р. Начальство 
Московскаго Воспитательнаго Дома,въ память 
достойной начальницы, ходатайствовало обра
тить эту сумму въ неприкосновенный капиталъ 
и, усиливъ ее до 2143 р. сборомъ доброволь
ныхъ приношешй, на проценты съ сего капи
тала воспитывать постоянно въ Институт* одну 
д*вицу, подъ иазвашемъ „пенсионерки бывшей 
начальницы ФОИЪ -Цеймернъ." Ихъ Импера
торск!я Величества, вполн* разд*ляя обпия 
воспоминатпя долговременной прим*риой д*я
тельности г-жи Цеймериъ, для пользы воспи
тывавшихся подъ руководствомъ ея сиротъ, 
изволили признать, что составлеше особаго 
капитала на содержаще, въ память ея, одной 
пенсионерки, действительно будетъ справедли
вымъ воздаян1емъ отличныхъ ея заслугъ; но 
вм*сто сбора добровольныхъ приношен1й, для 
пополнения недостающихъ 443 рублей Высочай
ше повел*ио: сумму эту отпустить изъ общихъ 
доходовъ Воспитателытго Дома (""*). 

(*) Жури. Москов. Опек. Сов-Ьта, 16 января 1^56 года. 

(') Отпошен1е статсъ секретаря А. Л. ГоФыана къ книзю Оболеа

скому, отъ 29 мая 1863 V, 
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1857 г.


Въ 1857 году, по случаю праздновашя пяти
десятилЪтняго юбилея службы князя С. М. Го
лицына въ зваши почетнаго опекуна , пожер
твовано почетными опекунами обоихъ Сов^товъ 
и главнымъ надзирателемъ Московскаго Вое
питательнаго Дома 3.400 р. 

На эти деньги, съ Высочайшаго соизволешя, 
учреждена пепеюнерская вакашпя имени князя 
въ Московскомъ Николаевскомъ Сиротскомъ 
Институт^. 

1858 г. 

По зав^щанш дочери маюра девицы Елиза
веты ведоровны Спечинской. . . 84.000 р. 

На эти деньги учреждены въ Московскомъ Ни
колаевскомъ Сиротскомъ Институт^ 4 пенсю
нерешя ваканеш имени Спечинской. 

1859 г. 

Изъ числа зав*щанныхъ на благотворитель
ное употреблеше бйлгородскимъ купцомъ Ива
номъ АлексЪевичемъ Сорокинымъ, отчислено 
въ неприкосновенный капиталъ Воспитательиаго 
Дома 42.484 р. 

Проценты съ сего капитала, по Высочайшему 
повел&нш., записанному въ журнал^ Москов
скаго Опекунскаго Совета назначены для вспомо
ществовашя родильницамъ и для награждения 
воспитателей увЗзчныхъ питомцевъ Московска
го Воспитателкнаго Дома. 

1861 г. 

По завйщанш доктора медицины статскаго 
советника Александра Рябчикова предоставленъ 
Московскому Воспитательному Дому, въ пользу 
его воспитанииковъ и воспитаиницъ, билетъ 
Московской Сохранной Казны 23 января 1851 
года, суммою въ 10.000 р. 

1862 г. 

Архимандритъ Троицкаго Каменецкаго мо
настыря, Соритъ 375 р. 

8-го августа Высочайше повел*но: ^проценты 

съ сей суммы присоединить къ 450 р., назпа
чепнымъ по штату 1857 года, на ежегодную 
раздачу б*днымъ милостыни въ память осно
вашя сего заведешя."— 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ДОМА ДЕМИДОВ!» 

ПрокофШ АкинФ1евичъ Демидовъ, одинъ изъ 
главныхъ благодетелей Воспитательнаго Дома 
былъ виукомъ Никиты Демидова АнтуФьева, ко
торый въ грамот* на пожаловаше ему дворян
ства, названъ Демидовьшъ,—Фамилею, пере
шедшею и къ его потомкамъ (*). 

Сколько видно изъ старыхъ д^лъ, первое от
иошеше Демидова къ Воспитательному Дому 
было то, что оиъ, по р'Ьшенш Сената, запла
тилъ въ пользу Дома штраФъ (см. стр.42). Въ 
1768 году Демидовъ, по своимъ векселямъ, 
предоставилъ Опекунскому Совету, взыскать 
деньги съ князя Оболенскаго, за что уступалъ 
три процента со всей суммы—20 т. р. 

Въ томъ же году, Демидовъ подарилъ Дому 
собрате древнихъ монетъ, преимущественно 
русскихъ. Въ 1769 г., когда Опекунски! Совйтъ 
не имФдъ въ наличности денегъ, Демидовъ 
предложилъ свои 9.000 р., которые Сов^тъ, и 
отдалъ взаймы князю Волконскому, подъ аа~ 
логъ недвижимаго им*Н1Я. 

Демидовъ путешествовалъ за-границей. Воз
вратясь оттуда, оиъ въ письма, отъ 12 августа 
1771 г., издожилъ Бецкому свои благотвори
тельныя намгЁрен1Я. Письмо это напечатано въ 
„Иадаши" Бецкаго, 1774 г. (т. I. дополи., стр. 
35 и сл^д.). Признавая, что учреждешемъ Вое
питахельнаго Дома, Екатерина II ,:мнопя без
закошя и зв^рск1я злодейства предупредила и 
отвратила", и принимая за образецъ подобныя 
заведешя въ чужихъ краяхъ , Демидовъ выра
зилъ „желаше иагбть о несчастныхъ всякое по

е.^ Оиъ об^щалъ: 1. Начатое въ Москва 
каменное строеше Воспитательнаго Дома до
строить по утвержденнымъ чертежамъ, своимъ 
иждивешемъ, „для чего и чтобъ слФдующШ годъ 
втуне пропущенъ не былъ", внесъ тогда же. 

[*) Изъ свЬдЬгий; сообщеалыхъ П. В. Шереметевскииъ,. 
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100 т. р. 2. Вспомоществовать открыто Ссуд
ной Казны. 3. Внести сумму на открыло Ро
дильнагоГоспиталя при С.Петербургскомъ Вос
питателыюмъ Дом*. 4. „На основаши Гене
ральиаго Плана и привилегий Дома не переста
вать оказывать благотворешя и услуги во в*ки, 
докол* могъ пользоваться преимуществами и за
щищешемъ Дома." 

Госпиталь въ С.Петербург* не былъ открытъ 
за „малоимЪшемъ" собираемой суммы; Деми
довъ 2 сентября приелалъ 20 т. р., съ прось
бою открыть Госпиталь. Желаше Демидова бы
ло исполнено и надъ дверями Госпиталя при 
вход* на мраморной доек* сделана надпись* 
„Госпиталь для родилышцъ, отворена челов*ко
люб1емъ Господина ПрокоФ1Я Акшшевича Де
мидова въ 1-й день Октября 1771 года.44 

Бецкой, изв*щая ОпекунскШ Сов*тъ о бла
готворешяхъ Демидова писадъ: „такова бла
годетеля мы не только въ сообщество свое въ 
силу генеральнаго плана принять, но отменно 
почтить,* защищать во всякихъ случаяхъ и весь
ма чувствительно благодарить должны, и пор
третъ его въ зал* Совета поставленъ быть 
им*етъ." На счетъ строешя Бецкой въ томъ 
же письм* проситъ: „дабы время втун* не по
терять вс* приготовлешя начинать, и какъ ны
н*шшя въ Москв* сумнительства (касательно 
распространешя моровой язвы) утихиутъ, то 
работииковъ къ рытью рвовъ и прочимъ ра
ботамъ нанимать, и какъ строить должно въ 
будущемъ л*т* корделожь и прочее строеше, 
оному учиня БС* потребные чертежи ко мн* 
прислать.а Всл*дъ за т*мъ Бецкой прислалъ 
полученный отъ Демидова ассигнащю на ан
гл1Йскаго купца Томсона въ 60 т. р. , два век
селя, одинъ въ 4 т. р., а другой въ 3.090 р. съ 
протестами ихъ и закладную отъ граФа Серг*я 
Павловича Ягужинскаго въ 8 т. р."—Бецкой 
присовокупидъ, что портретъ Демидова онъ за
казалъ. Объ открыпи Госпиталя публика была 
изв*щена особыми печатными объявлешями; а 
Демидову, при пос*щенш имъ Воспитательпаго 
Дома, 20 апрФля 1772 г., Опекуискш Сов*тъ 
подиесъ золотую медаль и благодарственное 
свидетельство. Это свид*тедьство находится ны
н* въ портретной галдере* Дома. Оно писано 

па пергамент*: украшено мишатюриою живо
писью, за которую въ то время было заплачено 
50 рублей академику Козлову. 

По этому же поводу, по распоряжению Опе
кунскаго Совета, напечатаны въ газетахъ пло
Х1е вирши, подъ заглав1емъ: ^Вывтьска къ эюи
лыщу Проковал АкипФ1евича Демидова.^ 

Опекупсгий Сов*тъ, въ 1772 г., писалъ Бец
кому:* „Сверхъ всякаго чаяшя достойный вся
каго прославлегпя и неумолкаемой благодарно
сти Дворянинъ и Воспитательиаго Дома чрез
вычайный Благодетель ПрокофШ АкинФ1евичъ 
Демидовъ, будучи 23 октября въ собраши Опе
куискаго Сов*та, подарилъ Воспитательному 
Дому собственный свой каменный домъ." Домъ 
этотъ находился на Донской улиц*, въ приход* 
церкви Ризъ Положешя. Демидовъ самъ жилъ 
въ этомъ дом*. 

Въ томъ же году, Демидовъ письменно изъ
явилъ Бецкому желаше завести на своемъ ижди
вении Коммерческое Училище, и опред*дилъ 
в*чный капиталъ на содержаше ста мальчиковъ 
изъ купеческихъд*тей—205.000 р. Планъ „Вос
питательнаго Училища изъ купеческихъ д*тей 
для Коммерц1Исс съ докладами Бецкаго о по
жертвован1И Демидова и Коммисш, разематри
вавшей Планъ, Высочайше конфирмованы 6 де
кабря 1772 г. Коммис1Я „подвергала и виновника 
полезнаго учреждешя" особенному Монаршему 
воззр*шю и милости. Въ тотъ-же день данъ 
именной указъ Сенату о пожалованш дворянина 
ПрокоФ1Я Демидова въ статск1е сов*тникй. 

Благотвореьпя Демидова Воспитательному До
му нисколько не доказываютъ добрыхъ отно
шенШ его къ Опекунскому Сов*ту: были частыя 
размолвки. Въ 1769 г., 3 января Демидовъ, 
узиавъ, что Сов*тъ крайне нуждается въ день
гахъ, об*щалъ дать взаймы 20.000 рублей;— 
но вм*сто денегъ онъ, въ шд*, прислалъ въ 
Сов*тъ четыре скрипки, по числу его членовъ— 
князей Гагарина и Голицына и г.г. Вырубова 
и Умскаго. 

Демидовъ, по своенравш, вс*мъ былъ иедово
ленъ. Постройку Корделожи онъ хот*лъ вести 
по собственному усмотр*шю, не подчиняясь 
Экспедищи строешя; въ строители взядъ ти
тулярнаго сов*тника Ананьева, котораго въ 
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ОФФищадьныхъ бумагахъ называлъ „Ананьеви
чемъ," и самъ входилъ съ жалобами къ Бец
кому ; об*щанныя же пожертвования вносилъ 
съ большими задержками. Изъ бумагъ, отно
сящихся къ 1772 г,, ясно, что въ счетъ денегъ, 
сл*дующихъ на строение, Демидовъ передалъ 
Совету свою претензию на заводчика Попова, 
суммою въ 23.961 р. 71а/2 к. Сов*тъвзялъ за
кладную на заводы Попова. Наличными Деми
довъ впесъ было только 60.000 р., но потомъ 
взялъ ихъ обратно. 

Желая прекратить эти неудовольств1Я, Бец
кой, въ 1774 году, отдалъ Экспедищю строешя 
въ полное распоряжеше Демидова и всячески 
старался сохранить добрыя съ иимъ отношения. 
Не только въ д*лахъ , касавшихся строешя и 
устройства Коммерческаго Училища, но и въ 
другихъ Бецкой просилъ опекуиовъ ничего не 
делать безъ предварительныхъ сов*щашй съ 
Демидовымъ. 

Вопросъ объ устройств* аптеки и Загород

наго Двора былъ разсмотр*нъ сообща съ Де

мидовымъ. Вероятно по этому поводу и сочи

нена имъ пространная и до чрезвычайности ори

гинальная инструкщя скотнику и коровиицамъ

Загороднаго Двора.


Но внимаше, какое оказывалось Демидову, не 
всегда достигало ц*ли. Вотъ что, 31 января 
1773 г., Демидовъ писалъ въ Сов*тъ: „Вче
рашнж день я получилъ писанную отъ 25 Ян
варя 1773 года отъ Главнаго Попечителя Его 
Высокопревосходительства Ивана Ивановича 
Бецкаго кошю, а оригинальное въ высокопо
чтенный Сов*тъ послано, въ которой коши ве
л*ио меня допросить. Для чего почтенно прошу 
пожаловать ко мн*, ежели непротивно, назначить 
день: я бы вел*лъ рыбки да блииковъ изгото
вить, а вы бы пожаловали пр1*хали покушали, 
а тамъ бы меня допросили, или по достоинству 
моему и дал*е учинили, на что съ почтешемъ 
моимъ ожидать буду повел*шя." — За т*мъ отъ 
Демидова подано было въ Сов*тъ представле
ше, подъ заглав1емъ: 

 Отъ колодника Государственной Юстицъя

Коллегш ПрокоФ1я Демидова покорнейшее из
в*ст1е." О такихъ страиностяхъ Демидова Со

„съ прискорб1емъ" ув*доыялъ Бецкаго. 

Въ 1775 г., 6-го Февраля, Бецкой писалъ 
въ Сов*тъ: „Объ отпуск* жъ каменнаго масте
ра въ такой сил*, я писалъ и къ ПрокоФш 
Акшшевичу, что буде нынФшняго ему хочется 
уволить, то состоитъ въ его вол*; но какъ 
необходимо будетъ надобно ми* пр1искавъ ис
куснаго въ томъ д*л* человека прислать дру
гаго дабы такое здаше, какъ въ Воспитатель
иомъ Дом* производится, не могло оставаться, 
да и ни коимъ образомъ не можно обойтиться, 
чтобъ не былъ хоротшй каменный мастеръ и 
на котораго бы по изведанному же искуству 
нельзя было положиться; ибо безъ того мы со
временемъ много претерп*ть будемъ принуж
дены отъ иевоображаемаго вреда и во всемъ 
построенномъ здаши, какъ порчу, такъ и боль
шой убытокъ, или же и совс*мъ разрушеше; 
и такъ когда уже неотм*няемьшъ его нам*ре
ше будетъ чтобъ уволить, то и аттестатъ при
стойной по служб*, поведению и трудамъ со
отв*тствениой, надлежитъ быть данъ." 

При взнос* Демидовьшъ въ Сов*тъ капитала, 
назначеинаго для Коммерческаго Училища, вы
шло недоразумйше въ лаж* и по этому случаю 
Бецкой зам*чалъ Сов*ту, что въ д*лахъ съ 
Демидовымъ нужно было бы остерегаться и имФть 
предусмотрительность. 

Въ письм*, отъ 11 мая 1778 года, Бецкой 
сообщилъ Сов*ту о своемъ доклад* Импера
триц* д*ла Демидова съ Сахаровьшъ, приложивъ 
и коп1ю съ даннаго повел*Н1я, въ надежд*, что 
„Опекунств Сов*тъ не оставитъ ходатайствомъ 
своимъ и просьбою гд* наддежитъ, о всегдаш
иемъ Дому благод*тел* стараьпе употребить, 
дабы съ желаемою во удовольств]е его пользою 
могла р*шимость произведена быть." Д*ло со
стояло въ томъ, что Демидовъ продалъ въ1772г. 
свои деревни бывшему при Государын* каммер
динеру Александру Игнатьевичу Сахарову и 
вм*сто уплаты взялъ векселя, по которымъ Са
харовъ обязывался уплатить Демидову въ 6 л*тъ 
151 т, р. При наступлении срока платежа въ 
1778 году Сахаровъ тайно продалъ деревни за 
10 т. р. брату своему владимирскому провин
циальному прокурору Семену Игнатьевичу Са
харову. По докладу Бецкаго, Императрица по
вел*ла генералъ-зшюру Архарову и президенту 
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Главнаго Магистрата Дурасову разобрать споръ 
„по справедливостибезъпродолжешя." Изъ спи
ска приношешй, составленнаго въ прошедшемъ 
стол*тш, видно, что изъ спорныхъ между Де
мидовымъ и Сахаровымъ депегъ уступлено Дому 
11.493 р. и въ этой сумм* Опекупскимъ Со
в*томъ взята съ Сахарова закладная на домъ 
его въ Москв*. 

Но въ томъ же 1778 г., 17 августа , Мо
сковский ОпекунскШ Сов*тъ просилъ у Бецкаго 
„защиты отъ причиияемыхъ ему Демидовымъ 
огорчеиш и обидъ, при распространении имъ 
сомпительныхътолковъ^на счетъ справедливости 
и честности члеповъ Сов*та$и а 6 ш н я 1 7 8 0 г . 
Сов*тъ доносилъ Бецкому, что „Демидовъ 
крепко иастаиваетъ установить медаль особую 
для раздачи при экзамен* отличившимся воспи
танникамъ Коммерческаго училища, которой и 
рисунокъ показывалъ въ Сов*т* : на одной 
сторон* портретъ Императрицы Екатерины, а 
на другой надпись: училище основано Прокофь
емь Демидовыми, въ противность Высочайше 
коиФирмованнаго плана/ 

Т*мъ не меи*е Бецкой ублажалъ Демидова 
всякими почестями. По его заказу, написанъ 
академикомъ Левицкимъ портретъ Демидова во 
весь ростъ; заплачено 400 р. 

Въ 1800 году, Рожжети д*лалъ мраморный 
бюстъ Демидова; ц*на бюста была 500 рублей; 
а въ сл*дующемъ году отлитъ бюстъ бронзо
вый, за 200 рублей.—Но и зд*сь не обошлось 
безъ неудовольствий со стороны Демидова.— 
С.Петербургски! ОпекунскШ Сов*тъ, исполняя 
приказаше Бецкаго, отъ 5 Февраля 1781г., 
сообщилъ Московскому, чтобы бюсты Демидова 
мраморный и бронзовый показать ему, съ гймъ, 
чтобы онъ выбралъ для себя одинъ изъ нихъ. 
Но изъ отношения С.Петербургскаго Опекун
скаго Совета отъ 16 марта видно, что Деми
довъ бюста не приняхь. МосковскШ Опекун 
скш Сов*тъ, 8 апреля, посладъ къ Бецкому 
такой отзывъ Демидова: 

и Отъ Московскаго Воспитательнаго Дома 
объявлено мн* писанное въ март* изъ С.Пе
тербургскаго Дома, чтобы я отъГосподъ Опе
куновъ взялъ бюстъ и за оное приношу ни
жайшую благодарность, а паче за милость Его 

Высокопревосходительства Ивана Ивановича 
Бецкаго. Въ третьемъ году, какъ я былъ въ 
Питер* у Ивана Ивановича при мн* сд*ланъ 
гипсовой бюстъ, а сказывалъ онъ, что многимъ 
мраморные д*лаются и потому мн* не надобно; 
о чемъ съ моею благодарное™ хошь С1е,хошь 
напишите высокопочтеииому Опекунскому Со
вету, а паче Иваиъ Иваиовичъ въ оное не 
входитъ и ко мп* не пишетъ: какой изъ того 
планъ сд*лать хочетъ? Для того ли, что жи
вущШ мой домъ, по смерти моей считаться бу
детъ къ Воспитательному Дому? я же скоро 
умру и объ этомъ Его Высокопревосходитель
ству сказывалъ. Онъ см*ялся: кто прежде 
умретъ? И такъ съ высокопочиташемъ и съ 
моею преданностш остаюсь всегда готовымъ." 

По указу 1765 г. матер1алы изъ разобран
ной городской ст*ны отданы по равнымъ ча
стямъ Воспитательному Дому и Арсеналу. Де
мидовъ, взявшей на свою обязанность строеше 
Дома, позаимствовался матер1алами, принадле
жавшими Арсеналу. Воспитательный Домъ за 
возвращеше матер1аловъ поручился и самыя 
матер1алы перевозилъ на свой счетъ. Но при 
требоваши строителемъ Арсенала генераломъ 
Бауеромъ этого матер1ала, не обошлось безъ 
непр]ятностей (";:"). 

Бецкаго не могло не озабочивать то обстоя
тельство, что у Демидова постройки затянулись. 
Въ письм* къ оберъ-директору Гогелю, отъ 
19-го мая 1780 года, Бецкой поручаетъ ему 
уб*дить Демидова, чтобы въ архитекторы взялъ 
Бланка, который выстроилъ Квадратъ; самому 
Демидову—продолжаетъ Бецкой,—выгодн*е упо
требить художника знающаго нежели молодаго 
и не опытиаго челов*ка, который при такихъ 
обширныхъ работахъ можетъ вовлечь его въ 
безполезныя издержки, заставивъ его переде
лывать, что съ самаго начала будетъ дурно на
правлено или худо исполнено-, если,—писалъ 
Бецкой,—вы уговорите его взять Бланка, то 
вамъ удобно будетъ наблюдать за постройками, 
а въ прочемъ, не надо*дайте Демидову, будьте 
къ нему по возможности внимательны, и не 

1*) Письмо Бецкаго въ Моск. Опек. Сов., отъ 18 декабря 1779 г. 



толашайте того, что я Вамъ пишу; пусть Де
мидовъ и не подозреваете, что я Вамъ писалъ." 
$ъ приписка Бецкой еще поясияетъ Гогелю: 
„хотя я и прошу Васъ рекомендовать архитектора 
Бланка, по вероятно, Блаикъ самъ не возьмется 
ва строеше, а кого нибудь порекомепдуетъ. 
Тогда уже не входите въ дело, а предоставьте 
действовать Демидову." 

Въ октябре 1781 г., секретарь Бецкаго 
Княжнинъ писалъ Гогелю: „такъ какъ нетъ 
средствъ побудить Демидова къ исполнешю 
обещаннаго имъ, то делать тутъ нечего, пусть 
-слЪдуетъ советамъ -техъ людей, «оторымъ оиъ 
В'ЁрИТЪ СДФПО." 

Не смотря однако на явную неисправность 
Демидова, Бецкой продолжаетъ поступать съ 
нимъ очень деликатно. Въ письма къ Го
телю, отъ 24 мая 1783 г., онъ очень сожале
етъ, „что съ Демидовымъ поступлено по при
казному порядку, къ чему онъ ни мало не при
выкъ, и терпеть не можетъ. Если оиъ иногда 
въ словахъ своихъ не воздерженъ бываетъ, то 
ужъ обыкновенно вей, вместе того, чтобъ темъ 
огорчаться, только смеются и предаютъ забве
шю. Зная Ваше благоразум1е и представляя 
себе, что онъ еще быть можетъ полезеиъ для 
Домя, прошу какъ Васъ, такъ и прочихъ Ва
шихъ'сотоваршцей переменить прежьпе противъ 
него поступки, которые его отвращаютъ." 

Къ числу построекъ, взятыхъ на себя Деми
довымъ, относился и Родильный Госпиталь. По
этому, когда Родильный Госпиталь при С.Петер
бургскомъ Воспитательномъ Доме, съ „учреж
деннымъ при иемъ училищемъ повивальнаго 
искусства и операторстваи поступилъ на ижди
веше Бецкаго, то С.ПетербургскШ Опекунскш 
Советъ, въ 1784 году, по приказанию Бецкаго, 
снялъ съ своего Родильиаго Госпиталя доску 
объ учрежденш его Демидовымъ, и переслалъ 
ее въ Москву „для поставлешя иадъ Москов
скимъ Госпиталемъ." 

Въ 1786 году ОпекунскШ Советъ относился 
-аъДемидову о томъ,что „кровля надъ Корделожи 
не чинится, отъ чего въ продолжение многихъ 

происходитъ течь.с; 

Въ тоже дремя, усматривая что въ силу мани

отъ 28 поия, велено производить на капита
лы, обращавппеся въ Сохранной Казне вместо 
6°/0 только 5°/0"5 капитала же Демидовскаго Учи
лища было тогда 315.009 р. 4 8  ̂  к. Советъ про
силъ Демидова, чтобы онъ для,, славолюбия сво
его въ пользу своихъ воспитанииковъприбавилъ 
еще 60 т. р., такъ, чтобы прибыль составляла 
18т.р.,следовавш1еиагодово€ ихъ содержаше." 
Демидовъ не только не отвечалъ на этопредложе
рпе, но и отказался отъ постройки •здашй Воспи
тательиаго Дома. По этому поводу Бецкой писалъ 
Совету 29 марта: „А ка=къ ПрокоФш АкинФ1е
вичъ Демидовъ обязался на свой счетъ докон
чить все строешя, то по получеши сего во пер
выхъ начать должно темъ чтобы почтенный Со
ветъ отписалъ къ нему, иамеренъ ли онъ ис
полнять свое обещаше о коемъ не только здесь 
но и въ чужихъ краяхъ публиковано въ печати 
и притойъ просить его чтобъ онъ письменно 
же отвечалъ Совету, дабы намъ не теряя вре
мени, если оиъ откажется, можно было начать 
самимъ, то что оиъ для своей славы въ пользу 
Дома сделать не хотелъ*" 

Посылая копт съ объяснения Демщова въ 
Советъ, Бецкой писалъ 15 мая: „Ка&ъ изъ 
онаго вы увидеть изволите, что онъ отказы
вается отъ обещаинаго имъ, изображая подробно 
все сделанное въ пользу Воспитательная Дома, 
то прошу васъ изчислить во первыхъ сколько, 
за долговременно продолжавшеюся отстройкою 
корделожи, Домъ потерпелъ убытку, за пере
стройки и переправки деревянныхъ связей, где 
помещалися разныя Дому принадлежащая люди 
и за цроч!я издержки, которыхъ бы не было 
есть ли бы вместо 10-ти летъ строенье въ три 
года кончилось, что весьма было бы возможно. 
Также сколько въ оное употреблено иашихъ 
собственныхъ матер!аловъ, а при томъ ежели 
по осмотре, о которомъ отъ меня писано най
дется, что корделожи можетъ устоять , то 
сколько надобно будетъ употребить еще на 
него для исправления кровли, стропилъ, подъ
езда, сеней, лестницы и прочаго, что переде
лать должно будетъ} во вторыхъ сколько упо
треблено имъ на упо.минаемыя въ его письме 
поделки какъ то на ограду, на оранжерею, на 

будто бы половины Восйитателышго 
10 
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Дома землею, на каналъ со сводами, на сде
лаше противъ родильной и крестной двориковъ 
и на все прочее въ его письма изображенное 
и по сделаши о всемъ томъ подробнаго исчи
слешя, прошу оное ко ми* прислать, дабы я 
въ случай какихъ противныхъ поступокъ въ 
оправдаше Воспитательнаго Дома и къ опро
вержешю его жалобы могъ принять мои меры." 

Перечислимъ (  * ) постройки Демидова : 
1) Ограда по проспекту па протяжеши 124 саж. 
съ обеихъ сторонъ и около двориковъ Родиль̂ 
наго Госпиталя и Крестовой; по оценке архи
тектора Бланка на 5 т. р. 2) Оранжерея о 
двухъ этажахъ со сводами, въ 11 т. р. 3) Въ 
яме, находившейся противъ оранжереи, сделаиъ 
прудъ и обложенъбелымъкамиемъ,— на1.ОООр. 

4) На готовомъ Фундаменте поставлеиъ Родиль
ный Госпиталь и Крестовая,—на 14 т. р. 
5) Корделожи о 5 этажахъ съ подъездомъ и 
со всею отделкою—на 170.609 р. Итого всего 
построено на 201.609 руб. Забрано Демидо
вьшъ матер1аловъ, прииадлежащихъ Воспита
тельному Дому на 80,486 р. 75 к.,—изъ Артил

лершской Конторы до 35.000 руб.


Но и при неудовольствш па Демидова, Бец
кой воздавалъ ему должную справедливость. 
При выпуске изъ Коммерческая Училища, въ ! 
шле 1786 г., Бецкой, черезъ Московскш 
Опекунски! Советъ, прислалъ отъ своего имени 
Демидову выбитую, по этому случаю, золотую 
медаль. Медаль не застала Демидова въ жишхъ 
и отдана была его наследнику. Бецкой былъ 
очень доволенъ этимъ распоряжешемъ. 

Желая кончить дело съ наследниками Деми
дова, 12 ноября, онъ писалъ Совету: „Съ 
домомъ его надо поступить такъ, какъ было 
сделано еще при жизни его, то есть, какъ съ 
своею принадлежностш. Сверхъ того покой
иикъ долженъ иамъ за употребленные имъ 
наши матер1ады, равно и за взятые изъ артил
лерш, за поручительствомъ Совета; поэтому 
надо сделать разсчетъ того и другаго, но дело 
это окончить тихо, спокойно и дружелюбно 

(*) Изъ свЪд-Ьшй, сообщешшхъ надо. сов. П. В, Шереметев
СКЕШЪ. 

съ обеихъ стороиъ, чтобы не произошло какой 
огласки, предосудительной для Дома. Можно 
добровольно склонить наследника, представя 
ему благосклонно справедливость нашихъ тре
боваиШ, иротивъ которыхъ ничто не поможетъ.. 
Если же бы оиъ сталъ настаивать на иеиспол
пеши того, что должеиъ его отецъ, то объ
явить ему, что онъ можетъ всего лишиться, 
потому что у насъ въ рукахъ неопровержимыя 
доказательства;напротивъвъ полюбовной сделка 
могутъ быть оказаны ему всевозможный снис
хождения; и что будетъ положено, о томъ сооб
щить здешнему Совету и мне,, объявя и на
следнику. " Встреченный Советомъ по этому 
случаю недоразумешя, Бецкой объяенилъ въ 
письме, отъ 27 числа: „можетъ быть не внятно 
показалось вамъ мое письмо отъ 12 числа 
Ноября, котораго сила состояла въ томъ, 
чтобы по нашимх претенз^ямъ на покойномъ 
Демидове съ его наследниками разделаться въ 
освобождении себя отъ поручительства въ Артил
лерш и по забрашшмъ имъ у насъ жатерьа
ламъ тихо, миролюбиво и безъ всякаго пред
осудительиаго разбора; имъ въ случае нужды, 
можно бы сказать, что и домъ его останется 
за нами, если принуждены будемъ воспользо
ваться правами, которыя мы имеемъ; а сверхъ 
того по вернымъ расчетамъ, какъ то и вамъ 
известно, могутъ выйти мнопя друпя основа
тельный претензш: но все С1е образомъ дру
желюб1Я и еъ осторо.жностш окончить упо
требляя разныя посредства чрез:ъ себя и чрезъ 
постороинихъ; дабы съ непотеряшемъ принад
лежащаго Воспитательному Дому сохранить его 
честь, и иедонустить ни до малейшаго безсла
В1я. Вотъ въ чемъ состояла моя мысль; а какъ 
С1е сделать, зависитъ отъ вашего благоусмо
трегпя и искусства, поступать такимъ образомъ, 
чтобы^ наследники не имели никакой причины 
къ жалобамъ." Въ апреле 1787 г. Бецкой, 
все еще надеясь окончить съ наследниками 
Демидова миролюбиво, писалъ Совету: „почи
тая последиимъ способомъ приступить судеб
иьшъ порядкомъ къ изысканно себ>е удоволк
ств1я отъ иаследниковъ покойнаго Господина 
Демидова, я думаю для прекращения сего миро
любно, не послужитъ ли посредство Его Пре
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восходителъства Петра Дмитр1евича Еропкина. 
И для того при,семъ препровождаю къ нему 
письмо, съ котораго для СВ$ДГЁШЯ вамъ кошю 
сообщаю. Я надеюсь, что оное и съ нимъ 
витЬстй запечатанные печатные кланы Воспита
тельнаго Дома съ прочимъ кто нибудь изъ 
Господъ Членовъ приметъ на себя трудъ ему 
•самолично вручить, дабы т&мъ какъ такому 
достойному градоначальнику оказать почтеше, 
такъ и въ случай нужды подать ему достаточ
ныя по сему дрЬлу на словахъ изъясиешя. О 
томъ же пигсалъ я и Князю Александру Михай
ловичу прося его употребить свое ходатайство 
по долгу звашя почетнаго благотворителя." 

Посредничество Еропкина и кн. Голицына, 
вероятно, не им*ло успеха, потому что Бец
кой писалъ Еропкину другой разъ (*): „не 
взирая на снисхождеше къ наслФдникамъ Про
КОФЬЯ АкинФ1евича Демидова отъ Воспитатель
наго Дома хотйвшаго лутче съ потеряшемъ 
собственнаго прекратить тяжебный хлопоты, 
въ которыхъ бы они безъ сомнФшя въ разсуж
деши ихъ несправедливости проиграли, теперь 
кажется, что своими безразсудпьши требова
ниями, они хотятъ принудить помянутый Домъ 
поступить съ ними не съ обыкновеинымъ ему 
челов$колюб1емъ- не довольствуясь что ихъ 
освобождаютъ отъ окончашя строешя по обя
зательству ихъ отца обнародованному въ печати 
и уступаютъ его домъ, который онъ при жизни 
своей отдалъ, требуютъ они еще чтобъ изъ 
числа 132.711 рублей отданныхъ отцемъ ихъ 
за забранный Воспитательнаго Дома матер1алы 
60.000 рублей, за оставлешемъ съ ихъ сто
роны изключая мачиху ихъ 39.533 р. Но какъ 
сверхъ забраииыхъ покоиньшъ Демидовымъ на 
его счетъ изъ Артиллершской Канцелярш на 
34.774 руб., за которые Воспитательный Домъ 
по смерти его платить обязанъ, взялъ онъ 
матер1аш и сего дома на свой же счетъ въ 
1772-мъ году на 80.486 руб. съ обФщашемъ 
въ скорости заплатить сш сумму, но вместо 
того отбывая разными отговорками отъ пда

(*) Кошя съ этого письмл сообщена была Гогедю Княжииныиъ 
20 декабря 1787 г., частиымъ образомъ. 

тежа оставался онъ долженъ безъ всякой 
пользы каковую бы Домъ прюбрйсть могъ, если 
бы имъ бцла С1Я сумма внесена въ свое время, 
почему и должно положить на сей капиталъ считая 
отъ 1772-го по 1781, то есть по получеши 
съ Яковлева 132.711 рублей, проценты кото
рыхъ выходитъ 72.100 рублей, съ капиталомъ 
же составитъ всего 152.586 рублей; къ чему 
прибавя упоминаемые артиллершсше матер1ялы 
34.774 рубля всего за матершлы 187.350 рублей 
следовательно по сему одному отъ нихъ донять 
надлежало бы 55639 руб: а какъ за долговрё
йянною отстройкою корделожи, которую десять 
л$тъ покойный Демидовъ продолжалъ, дабы, 
употреблен1емъ своихъ крестьяыъ вместо на
емныхъ каменщиковъ работа сего здаюя ему 
ничего нестоила, а между Т'ЁМЪ Воспитатель
ный Домъ на выстройку и переправку деревян
иыхъ связей для пом&щешя разныхъ служите
лей издержалъ 35.000 руб. по окончашижъ 
сего корделожи по притчинЪ оказавшихся мно
гихъ трещинъ и другихъ непрочностей прошед
шаго л$та на поправлегпе онаго издержано 
40.000 рублей, а сверхъ того окружное по 
длин* на пятидесяти шести саженяхъ строеше, 
которое покоиньшъ ихъ отцемъ было выстроено 
и по дурному Фундаменту вовсе развалилось, 
такъ что при жизни его по собственному его 
признашю негоднымъ почтено, на перестройку 
онаго 56.156 руб: итого Воспитательный Домъ 
претерп^лъ безвозвратиаго убытка 188.805руб., 
чего бы не было, еслибы покойный Демидовъ 
заплатидъ вскорости за упоминаемые матер1ялы 
равно и отстроилъ бы по обязательству своему 
корделожи въ три года вместо десяти л^тъ, 
который уже развалился бы совсЬмъ еслибы 
помянутьшъ для Дома убыточньшъ поправлень 
емъ подкрФплеиъ не былъ. Ваше Высокопре
восходительство изъ толь явныхъ причинъ из
волите усмотреть что Воспитательный Домъ 
имФетъ неоспоримое право за вс* таковые 
убытки требовать по справедливости удоволь
ств1Я отъ помянутыхъ наслФдниковъ: ибо еслибъ 
отецъ ихъ сего здашя выстроить не обязался 
и взирая только на свои пользы а не на выгоды 
Дома не упустилъ бы тогдашнего удобнаго вре
мени, въ которое матер1ялы несравненно де

10* 
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шевле нын^шняго были, то все1 Ые строеше и 
безъ малФйшей его помощи Дому гораздо бы 
дешевле обошлося, нежели какъ оно теперь 
стоитъ въ разсуждепш перестроекъ и попра
вокъ онаго. Почему и сл1бдуетъ, что нынешнее 
требоваше д$тей его не только никакова осио
вашя не имфетъ но и показываетъ безстыдное 
притязаше чужова, не говоря, уже о помраче
ши памяти р одшгельской неиеполиешемъ его 
торжественного и не только Россш но и всей 
Европа объявленнаго обязательства за полу
ченные имъ отъ Дома важныя.одолжешя.Я еще 
въ послйдшй разъ обращаюсь къ принятому 
вашею добродетелью посредству по сему д^лу, 
прося покорно единственно въ разсуждеши 
только того, чтобы Воспитательный Домъ не 
могъ быть, првнуждепнымъ противъ обыкновеи
ныхъ свои-хъ обращенш, осиованныхъ всегда на 
одной кротости, быть вреднымъ помянутымъ 
иаслФдникамъ, привести ихъ въ чувств1е, чтобы 
они соображая ВСЁ снисхождещя, которыя имъ 
Воспитательный Домъ нам'Ьреиъ оказать, даже 
съ ущербомъ своимъ, пришли въ разсудокъ 
для собствеиныхъ же своихъ пользъ и оставили 
бы нескладныя требовашя; въ противиомъ же 
случай, буде они продолжатъ неблагодарность 
свою тогда. Воспитательный Домъ почтетъ себя 
обязанными, взыскать по своимъ привиллепямъ 
съ помощш правосуд1Я, возвращешя вс*хъ 
вышеизображенныхъ убытковъ и сверхъ того 
предать ихъ пр^досуждешю чрезъ объявление 
въ печати ихъ постунокъ несходный ни съ че

СТ1Ю НИ СЪ СОВ*СТШ.и 

Дополнешемъ выведенныхъ Бецкимъ раз
счетовъ, служитъ выписка изъ списка благотво
рителей 1787 года, гд$ подъ адрКзлемъ 1783 г. 
сказано: „въ бухгалтерскихъ киигахъ хотя и 
показано въ прибыльномъ счет* отъ ДФйстви
тедьнаго Статскаво Советника ПрокоФхя Акин
Фгевича Демидова, по претеиз!ямъ его на Кол
лея;скаго Ассесора Савву Яковлева получено 
132.711 р. 183/4 к., но какъ. весь оный искъ 
отданъ отъ него Дому въ. нам^ренш чинимаго 
платежа за забранные имъ изъ принадлежащихъ 
Московскому Дому матер1алы, посему и пола,
гается не подаяшемъ а заплатою долга," Объ
явленная сумма принята въ С.Петербургскомъ 

Сов&гЬ Февраля 24 и 26 тислъ 1781 кода и* 
какъ изъ опредг1зле1Йя его видно, сл^дуетъ дю
нять по той же претеизш и по тогдашнему раз
счету еще бол*е 50.000 руб." 

Относительно дома Демидова, наследники под
дали въ Опекунск1Й Сов*тъ, въ январе 1787 г.,
объявле1пе, что земля подъ домомъ, который 
былъ отданъ ихъ отцомъ временно на воспи
таше младеицевъ, принадлежитъ ихъ матери. 
ДалФе они писали, что отецъ ихъ еще въ 1785 г. 
просилъ Бецкаго о воввращеши ему того дома, 
и что Сов&тъ, по смерти Демидова, об^щалъ. 
домъ возвратить. 

Нтаконецъ, 13 марта 1788 г.,.сыновья Деми
дова,, лейбъ-гвард1и прапорщики АкакШ, Левъ и 
Аммосъ ПрокоФьевичи,сделали съ Московскимъ 
Опекуискимъ Сов^томъ, по денежиьшъ претекг
31ямъ на отца ихъ, окончательный расчетъ, 
предоставивъ Воспитательному Дому изъ при
надлежавшихъ отцу ихъ по векселю заводчика 
Яковлева 132.700 р. вс* свои три части, т. е.. 
99.535 руб. съ процентами, съ прекращешемъ 
уже за т$мъ вс*хъ требовашй съ ни'хъ по это^ 
му иск'у.. Но д*ло со вдовою Демидова, Татья
ной Васильевной, продолжалось. Сов^тъ счи
талъ на ней долгу 47.201 р. 49 к.; по неудо
вольств1ю Совета на рФшен1е этого дФла Мо
сковскимъ Уфзднымъ Судомъ, оно отослано 
было въ Верхшй Земсшй Судъ. Въ 1794 г. 
Сеиатъ указалъ (^) Московскому Губернскому 
Правлению передать дЪло въ искъ, казенныхъ 
д$лъ стряпчему. 

На доклад^ (*). Московскаго Опекунскаго 
Совета 1799 г., о долговой претензш на часть 
вдовы Демидова, Императрица Мар1Я веодоров
на соизволила написать: „Вдова благотворителя 
Дома должна очищена быть и выключить сей 
долгъ изъ описи."—Когда же ОпекунскШ Со
в$тъ донесъ Императриц*, что пособгемъ глав
нокомаидовавшаго тогда въ Москва генерала 
П. Д. Еропкина., д*ти Демидова примирены съ 
Сов^томъ, но жена его уклонилась отъ при
мирешя, то Государыня приказала подать апел

(*) См- стр.6.

(*) Изъ записки, сообщенной П В. Шереметевс килг
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ляцГю въ Сенатъ. Прошете подадъ стряпчШ 
Федос^евъ. 

Въ 1800 году, на докладной записки Мо
сковскаго Опекунскаго Совета, о взысками съ 
вдовы П. А. Демидова, по обязательствамъ му
жа на 4-ю часть, 47.201 р. 49 к., Императрица 
Мар1яв беодоровна изволила написать; „С1е дъ
ло полюбовньшъ образомъ окончено будетъ."— 
И действительно Государыня, уб^дивъ вдову Де
мидову къ примирению,, за получешемъ Опе
кунскимъ СовЬтомъ сл^довавшихъ съ заводчика 
Яковлева по векселю 132.000 р., прислала 

ей 1.000' р. ж бриллтнтоввгй перстень, прекра^ 
тивъ и дфдо о взыскан1И съ нея 47.000 рублей. 
Въ ма* МФСЯЦ'Ё того же года, Демидова во все*
подданнййшемъ прошен1и Императриц^ Марш 
беодоровнй, объяснивъ, что выдаетъ внуку 
свою Анну Хозикову за чиновника 8-го класса 
Дмитр1Я Левшина и, въ крайности, закладываетъ 
подмосковную свою деревню 154 души, просила
выдать ей 7.700 рублей безъ очереди.—На 
протеши Ея Величество въ 1-й день шня на
писала: „Ежели вс* документы въ готовности, 
то выдать ей безъ очереди.." 



УГОДЬЯ, ОБРОЧНЫЯ СТАТЬИ И ВЕЩИ, ЖАЛОВАННЫЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ДОМУ. 

Для сооружешя Воспитательна™ Дома Бецкой 
просилъ дать м*сто , называемое Гранатный 
дворь съ Василъевскимъ садомъ^ подл* Москвы 
р*ки, со всею окололежащею землею и строе
шемъ „купно съ отданною отъ Адмиралтейства 
мельницею, что на Яуз*;" а старую городскую 
ст*ну (*)—употребить въ строеше. При учре
жденш Дома, объявлено Бецкимъ и о пожало
ванш на строешя Воспитательиаго Дома ка
менныхъ матер1аловъ, находившихся въ с. Лю
берцах^ 

Вс* эти строешя и земли пожалованы Дому 
26 августа 1763 года. Первымъ постановление» 
Опекунскаго Совета, 9 октября 1763 г., опре
делено: 

1. Требовать объ отдачи Гранатнаго двора 
отъ Конторы Канцелярш Главной Артиллерш 
и ФортиФИкащи; Васильевскаго сада, торговыхъ 
бань и всей около нихъ лежащей земли со 
строешемъ—отъ Конторы собственной Ея Ве
личества Вотчинной Канцелярш; состоящей на 
Яуз* мельницы—отъ Адмиралтейской Конто
ры; торговыхъ бань и кабака Лихонина, съ по
казашемъ доходовъ съ нихъ—отъГосударствеи
ной Каммеръ-Коллегш. 2. Отнестись въ Гу
бернскую Канцедярш о принадлежащихъ Дому 
земляхъ, по об* стороны Яузскаго моста, внизъ 
Яузы, гд* построены постоялые дворы, пивовар
ни, лавка и мельница 5 о кузницахъ, находящихся 

[*) СгЬиа Б'Ьлаго города. 

во рву и у Варварскихъ воротъ и о допущенш 
къ сломк* городовой стйиы. 

Въ старыхъ дФлахъ находимъ слйдуюпця отры
вочиыя СВ1ЁД1ЁШЯ о Васильевскомъ сад*. 

1. Въ 201 году (1693) Царь Петръ I, слу
шавъ выписки и смотрйвъ чертежи въ своемъ 
государскомъ поход*, указалъ: по Белому го
роду, за Яузскими воротами, вышедъ изъ го
рода на правой сторон* всякихъ чиновъ людей 
дворы, построенные отъ Яузской Про*зжей баш
ни, подл* городовой ст*ны и противъ Васильев
скаго лужка, до круглой Наугольной башни, 
что у Москвы р*ки, и торговыя бани—отломать 
и м*сто очистить и впредь на т*хъ м*стахъ 
двороваго никакого строешя никому не строить, 
потому что т* дворы строены по близь Б*лго
рода и противъ нихъ и торговыхъ бань на 
Васильевскомъ лужк* стоитъ Пороховая Казна 
и т*мъ дворамъ отъ пожарнаго времени въ бли
зости той Казны быть опасно. И по тому указу 
за Яузскими воротами на загородной сторон* 
противъ Васильевскаго лужка отломаны дворы: 
противъ круглой башни боярина Головина отъ 
города въ 10 саженяхъ; стольниковъ Чирикова 
въ 5 и Нечаева въ 7 саж. А въ 203 г. (1695) 
по указу Его Величества, вел*но кругъ Б*лаго 
города дворы, лавки и торговыя бани, которыя 
построены вновь, отломать и м*сто очистить, 
учиня отъ городовой ст*иы площадь какъ было 
прежде по 20, 30 и по 40 сажень. М*сто на 
берегу Москвы р*ки, близь круглой Наугольной 
башни, что на Васильевскомъ лужку, отдано 
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садовнику Сенька Викулину, съ платою оброч
ныхъ денегъ въ Пушкарской Приказъ, для ка
менной и л*сной кладки. Тамъ былъ прудъ, ру
чей и огородъ, въ смежности съ дворомъ столь
ника князя Волкоискаго. Въ 1699 году велико 
вей т* дворы сломать, на осиоваши указа 1693 г. 

2. По указу Царя Петра 1-го, марта 1711 
года ведено ВасильевскШ садъ и въ томъ саду 
всякое садовое деревье и съ землею, которая 
въ томъ саду и подъ садовничьи и въ иаемъ 
отдаточнымъ дворовымъ и хоромнымъ строеш
емъ видать у хоромъ сестры Его, Государевы, 
Велшпя Государыни Благов*рныя Царевны Ве
лик1я Княжны Наталш Алексеевны* а за то 
имать въ Приказъ Большаго Дворца, изъ хо
ромъ Ея, по 100 рублей на всякш годъ, а за 
прошлый 1710 г. съ оброчниковъ, которые въ 
томъ саду живутъ у садовииковъ оброчныя деньги 
допрашивать въ Приказъ Большаго Дворца. 

3. Въ 1757 году торговыя бани съ Василь
евскимъ садомъ отданы были на 20 л*тъ купцу 
Гордиеву за 402 р. въ годъ; за несостоятель
ностью же его переданы отставному солдату 
Гайдукову, который построилъ ихъ на другомъ 
м*ст*. 

Въ Васильевскомъ же саду былъ загородный 
дворъ Императрицы Елизаветы Петровны. 

Васидьевскш садъ находился въ Б*юмъ го
род* у Яузскихъ воротъ и былъ м*рою: отъ 
двора стальника Бутурлина подл* рва до Б*лаго 
города 154, ото рва по Белому городу къ На
угольной башн*, что у пороховыхъ палатъ, 90, 
отъ Наугольной башни по Белому городу къ 
Яузскимъ воротамъ 160, отъ Яузскихъ воротъ 
подл* дворовъ всякихъ чиновъ къ Яуз* до рва 
223 сажени. Въ саду насажено было бол*е 2000 
яблонь и грушъ, несколько грядъ смородины и 
малины. Земли подъ садомъ безъ малаго 8 де
сятииъ, въ томъ числ* садовничьихъ дворовъ 
и огородовъ съ небольшимъ десятина и впуст* 
около 6 десятинъ. 

Граиатиымъ дворомъ называлось м*сто въ 
Васильевскомъ саду, гд* находился каменный 
магазинъ съ двумя отд*лешями, изъ коихъ въ 
одномъ былъ складъ селитры, а изъ другаго 
продавался порохъ. При магазин* были устрое
ны деревянные сараи и каменная караульня. 

Зд*с& же, на берегу Москвы р*ки,. на дворахъ 
кн. Волконскаго и садовника Купр1янова, про
тивъ круглой башни находился магазинъ, по
строенный въ 1762 г., для склада пров1анта. 

Въ ноябр* 1763 г., здашя на Гранатномъ 
двор* уже очищались, для передачи въ в*д*ше 
Воспитательпаго Дома. 

Постройки на больверк*, близь Варварскихъ 
воротъ, состояли изъ 6 св*тлицъ съ 3 с*ньми, 
покрытыми по лубу тесомъ.. Здаши эти занима
лись школою для солдатскихъ д*тей и были 
деревяиныя и ветх1я. 

О земляхъ по берегу р. Яузы есть св*д*шя7 

что по указу Петра и 1оанна Алекс*евичей въ 
1682 г., земли эти и дворъ думнаго дьяка Бог
данова, состояшдя въ приход* церкви Николая 
Чудотворца, что въ Старыхъ Кошеляхъ, блиаь 
кладбища за Яузскими воротами, отданы на
дворныя п*хоты полка стольника и полковника 
Рославлева капитанамъ Ворах*еву, Филатову, 
Селецкому и Елишевьшъ. 

Изъ переписки съ полищей въ 1765 г. видео,, 
что до пожаловашя Дому Васильевскаго сада, 
въ немъ н*которыя частиыя лица поставили 
дома, которыя было предназначено снести. На 
земл* Васильевскаго сада стояло 16 дворовъ 
кр*постныхъ людей, вносившихъ оброкъ въ 
пользу Воспитательная Дома. Въ казну же 
до того времени они платили оброка 39 р. 70 к. 
Изъ приходныхъ книгъ видно, что 22 ноября 
1763 года поземельныхъ денегъ съ живущихъ 
въ Васшьевскомъ саду въ 14 собственныхъ 
домахъ получено 32 р. 80 к. 

Близь Гранатнаго магазина, на берегу Москвы. 
р*ки, было харчевенное м*сто. Оно отдавалось 
въ наемъ, в*роятно до т*хъ поръ, пока не быдо 
застроено здан!ями Воспитательнаго Дома. Въ 
1764 г, получено за него 5 р., въ 1766 г.—10 р.. 
Берегъ Москвы р*ки также приносилъ Дому 
доходъ; такъ напр, въ 1765 г. съ приставшихъ 
къ берегу струговъ собрано 44 р., отъ 2 до 
5 р., съ каждаго. Сборъ этотъ продолжался 
въ 1766 и 1767 годахъ. 

Отдавалось изъ оброка и право содержашэ 
катальныхъ горъ на Москв* р*к*. Въ 1765 г. 
вызывались желаюпце взять ихъ въ содержаше^ 
№0 никого не явилось.. Въ 1774 году содержа



80


телемъ былъ крестьянинъ Воробьевъ, платив
Ш1Й 50 руб. 

Съ 8 кузницъ у Варварскаго моста получено 
дохода въ 1764 и 1765 г. по 5 р. съ каждой; 
въ 1768 г.—всего 100 рублей. 

Поступившая во влад'Лнпе Воспитательнаго 
Дома земля у Яузскихъ воротъ занята была 
шалашами рабочихъ людей и харчевенными ме
стами, отдававшимися въ содержаше съ 1768 г. 
по 20 руб. 

Въ 1772 г., по публикащи Опекуискаго Сове
та, купецъ Терентьевъ взялъ въ содержаше мй
ста съ деревянными ветхими строениями у Яуз
скихъ воротъ, на 20 л*тъ съ платою по 100 р. въ 
годъ. Терентьевъ устроилъ зд^сь трактиръ съ 
жилыми покоями для „благороднаго общества/' 
Крестьянинъ гр. Шереметева Абросимовъ взялъ 

и порожнюю землю наусть* Яузы на 15 
за 50 р. съ выстройкой пивоварни и трак

тира. 

Пивоварня на берегу р. Яузы занимала землю, 
длиною по рйк* 17^2 саж., шириною 7г(% саж.; 
Воспитательный Домъ отдалъеевъ 1786 г. въ 
содержаше изъ выстроим деревяннаго строения 
на 5 лЪтъ, съ платою по 25 руб. въ годъ. 

Изъ журнала Опекунскаго Совета 29 декабря 
1792 г., видно, что купецъ Павловъ взялся 
построить на берегу Яузы, на земли Воспита
тельнаго Дома, вместо ветхой деревянной, ка
менную пивоварню, съ т$мъ, чтобы ему поль
зоваться ею 17 л*тъ, а потомъ отдать Дому 
безденежно. Да 1822 г. земля эта несколько 
разъ была отдаваема въ аренду- въ1822-мъ же 
году она продана купцу Золотареву. 

О лавкахъ у Яузкихъ воротъ упоминается 
въ 1780 г., когда подучено за нихъ оброка 
292 р. 

О мельниц* на ЯузФ, отданной во влад*нш 
Воспитательнаго Дома, известно: 

Вверхъ по Яуз*, подъ селомъ Богородскимъ, 
при бывшей вотчин* Чудова монастыря, находи
лась мучная медьница, состоявшая въ оклада 
около 90 р. въ годъ. Съ 1705 года устроенъ 
тамъ отъ Монастырскаго Приказа бумажный за
водъ, который, въ 1722 г., по изустному Пе
тра I указу обновденъ и отъ Мануфактурной 

Коллегш отданъ въ содержаше купцу Корогкову* 
Съ 1740 г. заводъ оставлеиъ. Въ 1744 и 
1745 гг. Высочайше повел*но отпустить Корот
кову на возобновлеше завода 10 т. р. на 5 
лФтъ безъ процеитовъ. Некоторые Фабриканты 
объ отдач* этого м*ста въ содержаше, пода
вали прошешя въ Мануфактурную Коллегш, 
Московсюе купцы Ушаковы просили Опекун
скш Сов*тъ позволить имъ завести на томъ 
м*ст* вновь мучную мельницу. Они обязывались 
внести единовременно Воспитательному Дому 
1.000 р. и каждый годъ оброка 90 р., муки 
крупичатой по 100 и маниыхъ крупъ по 50 пу
довъ. Годовой оброкъ съ мельницы былъ прежде 
325 р.; въ 1783 г. плата возрасда до 2.200 р.
въ 1795 г. мельница отдана на 10 л. за 4.400 р. 

Въ 1788 году, когда мельница приносила 
дохода 2.200 р., Опекунский Сов*тъ отдалъ ее 
роднымъ умершаго купца Павлова, подъ пред
догомъ бедности ихъ, безъ всякаго платежа; при 
чемъ были запущены и прежшя недоимки. Члены 
Опекунскаго Совета дали слЪдукищя объяснешя 
Следственной Ковшисш О причин* такого рас
поряжешя: „оберъ-директоръ Гогель—мельница 
отдана всймъ СовЪтомъ, 6 шня 1788 г., ведору 
Павлову, сверхъ 10 л*тъ по контракту за день
ги, еще на 2 года безденежно, въ уважеше 
оказанныхъ Никитою Павловымъ Дому многихъ 
услугъ уступками по подрядамъ и отдачею де
иегъ въ Сохранную Казну, во времена случав
шихся ыуждъ, безъ процентовъ. Опекуны Ладъъ
женскгй и Арсеиьевъ—мельница отдана ведору 
Павлову, 18 августа 1783 г., съ торгу за 
2.200 р. въ годъ на 10 л*тъ; три года пла
тидъ онъ исправно, но перестройкою оной и 
иеполученьемъ, въ течеше 2-хъ д*тъ прибыли, 
пришелъ въ изнеможеше и въ 1787 г. умеръ, 
оставя жену и малолЪтныхъ д$тей не въ со
стоянии. СовЪтъ, уважая положен1е вдовы его 
и разстройство ея дфдъ и ододжешя Дому 
отъ Никиты Павлова, въ 1788 г. подожилъ 
прибавить къ сроку 2 года безъ платежа, съ 
т*мъ, чтобы Никита Павловъ поручился въ 
платеж* и чтобы упдатилъ недоимку и прежиихъ 
лФтъ съ процентами 5.533 р. 56 к. Все это 
сделано уповатедыю съ позводен!Я Гдавнаго 
Попечителя, которое оберъ-директоръ 
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словесно или письменно, о чемъ он% долженъ 
лучше знать." 

Когда, въ 1797 году, последовала па имя 
московскаго воеипаго геиералъ - губернатора 
кн. Долгорукова, ВысочайшШ указъ —„стараться 
р. Яузу привести въ то состояше, чтобы она, 
гнилостт и испарениями, немогла впредь при
чинять жителямъ бол*зией,"—княземъ предло
жено было, какъ частнымъ влад*дьцамъ, такъ 
и Воспитательному Дому спустить воду у мель
ницъ; такъ какъ причину болезней, и именно 
упорн*йшихъ дихорадокъ, медики приписывали 
застою воды у мелышчныхъ плотинъ, завали
ваемыхъ навозомъ и разными нечистотами. Вза
м*нъ уничтожаемой мельницы, Его Величество 
соизволидъ предоставить Воспитательному Дому 
сыскать въ Москв* изъ оброчныхъ статей, или 
лавокъ, татя, который могли бы дать тотъ же 
доходъ, какъ и мельница, или еще лучшш. Кн. 
Долгоруковъ предлагалъ 9 давокъ въ хрусталь
номъ ряду, что противъ вновь выстроеннаго 
гостиннаго двора. А указомъ 5 декабря 1797 г., 
велено отпускать съ 1798 г. Воспитательному 
Дому изъ Московскаго Статнаго Казначейства 
ежегодно, по третямъ, по 4.400 р. Главный По
печитель граФъ Сиверсъ, ув*домивъ объ этомъ 
Высочайшемъ повед&ши, предложилъ продать 
мельницу на свозъ. Поел* чего мельничный ан
баръ перевезенъ въ Воспитательный Домъ, для 
хранешя пожарныхъ инструмеитовъ, а прочее 
дерево на дрова. 

Кром* этихъ пожаловашй, во влад*ше Вос
питательнаго Дома поступили бани Васильев
ск1я, Островсюя и Устьинсюя. 

Васильевск1я находились у Васильевскаго сада, 
на берегу р. Москвы. До 1763 года он* отда
вались на откупъ отъ собственной Ея Величе
ства Вотчинной Конторы. Въ 1764 г. он* были 
уже во владФши Воспитательная Дома и тогда 
же отданы, вм*ст* съ порожнею подъ огородъ 
землею, за 680 р. въ годъ. Въ 1766 г. встре
чается изв*спе, что Васильевскихъ бань было 
двое,—Одн* отданы крестьянину Болдыреву за 
680 р., а друпя солдату Гайдукову икрестья
намъ Хотяинцеву и Голованову. Съ сентября 
1767 г. бани отданы въ 10-л*тнее содержаше 
купцу Павлову, съ платою по 256 р. А какъ 

въ течение года и 8*/2 м*сяцевъ бани, по 
случаю моровой язвы, были запечатаны, то срокъ 
содержашя ихъ Павлову продолженъ до марта 
1779 г. Бани, по близости ихъ къ Квадрату, 
предполагалось снести еще въ 1777 году; но 
предположеше это не приведено въ испол
иеше,—и он* вновь отданы еще на 10 л*тъ пра
порщику Данилову, за 1286 р. въ годъ- въ 
1789 же году—переданы безъ торговъ купцу 
Часовникову на 15 л*тъ, съ платою 1300 р. 
ежегодно.Наконецъ Васильевская бани сломаны, 
какъ по ветхости, такъ и по необходимости очи
стить м*сто, для проведешя новой улицы и 
устройства набережной Москвы р*ки отъ Не
глиииой до устья Яузы (**). Изъ журнала Сов*та 
31 октября 1791 г., видно, что вместо этихъ 
бань Воспитательному Дому предоставлены дру
пя съ камениымъ строешемъ и дворомъ, на 
берегу Москвы р*ки, въ Роушкахъ. Эти бани 
и были отданы въ 20-л*тнее содержаше купцу 
Часовникову. Потомъ он* отдавались съ тор
говъ на разные сроки; въ 1816 же году, по 
ветхости, отданы крестьянину Саламатину на 
10 л*тъ изъ выстройки новыхъ и съ платою 
6205 р. въ годъ. Съ перестройкою бань аренд
ная плата возвысилась, и въ 1826 г. дошла до 
17815 р. въ годъ; въ 1833 году за нихъ пла
тили 33200 р. Въ 1842 году Москворецкая бани 
были въ такомъ положеши, что не стоило и 
исправлять ихъ и он* не были въ то время 
закрыты лишь потому, что срокъ контракта на 
ихъ содержаше оканчивался въ 1846 году. Пред
полагалось устроить новыя каменныя бани, на 
что по см*т* исчислено слишкомъ 90 т. руб. 
Между т*мъ, впредь до выстройки новыхъ, 
старыя бани, вместо закрыт ихъ, (Йлли отданы 
Опекунскими Сов*томъ прежнему арендатору 
купцу Смирнову по 285 р. 71:/2 коп. въ м*сяцъ. 
Пока происходила переписка о постройки но
выхъ бань, въ передбанник* старыхъ, въ 1851 
году, обрушился потодокъ и ушибъ н*сколько 
челов*къ. Тогда бани были закрыты. Бани эти 
въ томъ же году проданы на свозъ за 2000 р. 
Проэктъ же о постройк* новыхъ бань не со

(*) Журиалъ Опекуаскаго Совета, 17 попя 1790 г. 
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стоялся и самая земля, на которой стояли бани, 
продана почетному гражданину Мамонтову въ 
1858 году за 17200 рублей. 

Въ 1768 году, приняты были въ ведомство 
Воспитательнаго Дома, находивнпяся при устье 
Яузы и на островкахъ, бани, подъ назвашемъ 
Устьипскихъ и Островскихъ, также кабакъ ком
панейщика Лихоиина. 

Хотя Каммеръ-Коллепя и полагала, до окоп
чаш я откупнаго термина съ 1767 года, оста
вить бани и питейный домъ въ ведеши откупа, 
съ платою Опекунскому Совету за кабакъ 300 р. 
и за бани—по 151 р. съ копейками- но Сенатъ, 
на разсмотреше коего восходило это дело, от
казалъ Коллегш, распорядившись, чтобы бани 
и питейный домъ были немедленно отданы 
Воспитательному Дому , а питейная продажа 
отъ откупа прекращена. 

Сначала бани были отданы столяру Еремее
ву, за 1105 р. въ годъ; въ 1773 году—въ 10
летнее содержаше московскаго купца Плавиль
щикова, съ платою по 900 р. въ.годъ; съ 1787 г. 
он* отданы на тотъ же срокъ, за 1808 руб., 
купцу Мастникову. 

Въ 1795 г. выдано Мастникову за выстройку 
Устышскихъ бань его коштомъ съ процентами 
7084 р. 50 к. 

Съ 1 августа 1807 года УстьиискгяиОстров
СК1Я бани отданы на 10 летъ, съ темъ, чтобы 
содержатель исправлялъ при нихъ и мостовыя. 

Въ ноле 1817 года последовало Высочайшее 
повелеше: „отдать навсегда въ полное вла
деше городу принадлежащая Воспитательному 
Дому Устьинск1я и Островск1Я бани съ додоч
нымъ черезъ Москву р*куперевозомъи распо
ряжешемъ сею рекою, въ границахъ Воспита
тельнаго Дома протекающею, на услов1яхъ Вы
сочайше утвержденныхъ Государемъ Импера
торомъ 28 1юля, а именно: 1. Какъ упомяну
тыя бани съ перевозомъ отданы въ 10-летнее 
содержание изъ выстройки съ платою по 3800 р. 
въ годъ, то Дума: а} должна условия съ на
емщиками сохранить въ точности, не доводя 
Воспитательнаго Дома ни до какой ответствен
ности. Ь) Платить Дому до окончания срока 
по 3800 р., а по истеченш сего срока по 5540 р. 
т. е. ту сумму, которую получалъ съ иихъ 
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Воспитательный Домъ до отрезки отъ 'земли 
сихъ бань части земли Когаисней Строешя въ 
Москве, отъ чего и произошелъ споръ съ 
Думою и доходъ Дома уменьшился, въ те же 
сроки, по третямъ впередъ и сей платежъ про
изводить Дому вечно, с) За отрезанную землю 
не просить никакого возпаграждешя и себе не 
присвоивать изъ пожалованпаго Воспитатель
ному Дому и никакихъ о томъ споровъ не про
изводить. 2. Городъ обязаиъ всегда на свой 
счетъ и въ совершенной исправности набивать 
каждогодно и въ удобное время льдомъ все 
погреба въ Воспитательномъ Доме, коихъ ныне 
счетомъ до 70, не вводя сей Домъ ни въ ка
К1Я издержки и затруднения. 3. Наемщикамъ 
лабазовъ у Воспитательиаго Дома никакихъ 
притеспенШ и налоговъ, относительно причала 
къ берегу судовъ и выгрузки изъ оныхъ въ 
лабазы не делать. 4. Чтобы содержимый па 
иждивеши Воспитательиаго Дома илотъ у съезда 
къ реке противъ воротъ Дома всегда оставал
ся въ пользу его для ежедневной возки въ 
Домъ воды и поставдешя 1-го августа 1ордана 
для хождешя изъ церкви Дома съ крестомъ 
и освящешя воды, и чтобы на семъ месте 
Дума никогда не учреждала ни перевоза, ни 
платьемойни, дабы не затруднять возки воды. 
5. Сборъ съ поставляемыхъ зимою на реке 
катальныхъ горъ, шалашей, каруселей и дру
гихъ увеселешй, принадлежащей Воспитатель
ному Дому по его привилдепямъ, остается въ 
своей силе. 6. Отдаваемая Воспитательиымъ 
Домомъ изъ оброка пдатьемойня на Москве 
реке близъ устья Яузы, противъ прачечной 
Дома, поступаетъ въ пользу города по истече
нш ныиешияго контракта, т. е. съ 23 Февраля 
1819 г., съ темъ, что на самомъ томъ же 
месте Домъ иметь всегда будетъ свой плотъ, 
который содержать будетъ своимъ иждивешемъ, 
а зимою проруби, для мытья белья единствен
но ведомства Дома и чтобы Дума никакого 
препятств!я въ *томъ Дому не делала. 

Такимъ образомъ 5 шня1816 года отдана купцу 
Гордееву на 10 летъ въ содержаше земля при 
реке Яузе съ перевозомъ на ней и выстройкою 
бань за 3.800 руб. въ годъ. 

За содержаше неревозовъ получено: въ 
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1775 г. 30 руб., въ 1776 г. 20 руб., въ 
1780 г. 60 руб., въ 1786 г. 50 руб. въ годъ. 

Со времени приема въ вВДзше Воспитатель
наго Дома по 1783 годъ, за УстьинскШ питей
ный домъ (кабакъ Лихопипа) изъ Каммеръ-Кол
легш не было получено поземельныхъ деиегъ. 
Дело о взысканш этихъ деиегъ, въ количестве 
3600 р.,поступило въ Сеиатъ, который сложилъ 
эту недоимку съ членовъ Коллегш. А 23 шля 
1808 года последовало Высочайшее повелеше 
о томъ, что за силою Всемилостивейшаго ма
ниФвста, Ея Величество считаетъ решегпе Се
ната неправымъ, потому что взыскаше это 
должно почитаться не казеиньшъ деломъ , а 
принадлежащимъ Воспитательному Дому, какъ 
особенному лицу. Опекуискш Советъ, не воз
ражавшш на решеше Сената, долженъ былъ 
вновь войти по этому предмету съ докладомъ. 
Но 31 августа Высочайше поведено: дело о 
взыскании 3.600 руб. за УстьинскШ питейный 
домъ считать кончениымъ и решеинымъ. 

Устьинскш питейный домъ , переходя отъ 
одного содержателя къ другому, вообще мало 
давалъ дохода Дому, и Советъ испросилъ 30 
января 1843 года, Высочайшее соизволегае о 
продаже его съ публичнаго торга. 

Въ 1792 году Воспитательный Домъ пред
полагалъ, вместо Васильевскихъ бань, открыть 
новый источникъ дохода устройствомъ лабазовъ, 
согласно указашю граФа Миииха, въ предписа
нш его,Опекунскому Совету отъ 27 мая 1792 г., 
по поводу очистки м^ста, принадлежавшаго Дому, 
для проведешя,поВысочайшему повелешю,улицы 
отъ Москвы реки къ Варварскимъ воротамъ. 
„Отъ проведения той улицы,—писалъ оиъ,—не 
можетъ быть вреда Дому но последуетъ и поль
за, когда къ стене, отделяющей пределы Дома, 
сделаны будутъ лавки и аибары для складки 
въ нихъ привознаго по реке хлеба." При этомъ 
вышина стены назначена въ 12 арш., а при
стройки къ ней граФЪ предполагалъ произво
дить по временамъ. 

Въ шле Советъ послалъ графу Мипиху планъ 
месту и проэктироватшыхъ лабазовъ, съ пред
положешемъ начать постройку безотлагательно, 
такъ какъ бутовый камень для Фундамента былъ 
готовъ} при этомъ Опекупскш Советъ з 

что передняя къ реке стена, назначенная на 
Фасаде столбами, вышиною въ 12 аршииъ, кажет
ся ему безмерною и потому если граФЪ со
гласится па ея уменьшение, то должна будетъ 
уменьшиться и смета (цена каменныхъ матер^а
ловъ по смете—43868 руб.) 

ГраФЪ Мипихъ, 26 поля, прислалъ въ Советъ 
свой плаиъ строеиш, составленный статскимъ 
советпикомъ Фельтеномъ. Шаиъ этотъ былъ 
разсмотреиъ граФомъ обще съ С.Петербург
скимъ Советомъ и иайденъ выгоднее въ издерж
кахъ матер1аловъ, поместительнее и даже кра
сивее въ Фасаде. ГраФЪ Минихъ предполагадъ 
немедленно приступить къ строешю, если Со
ветъ будетъ на то согласеиъ. 

После переписки сначала *съ главнокомаидую
щимъ кн. Прозоровским^ потомъ съ губер
наторомъ Лопухииымъ о иазначеши лиши, по 
которой по тому плану можно было бы веста 
строеше, Опекуискш Советъ наконецъ въ ав
густе посладъ два представлешя къ попечителю. 
Первымъ, 12 числа, уведомилъ, что лишя ука
зана и на постройки произведены торги, по 
которымъ уже заключаются контракты. Вторьшъ, 
23 числа, что контракты заключены, работы 
начались и подъ Фундаментъ вырыто до 80 са
жень. 

Въ сентябре Советъ известилъ граФа Ми
ниха, съ приложешемъ сметы, что каменная 
стена, полагаемая на 264 саж., для закрыпя Вос
питательнаго Дома по берегу Москвы реки, бу
детъ стоить 22.628 р. 40 к., а пристройки 
къ ней во внутрь, лавки и лабазы 26.952 р., 
а вообще 49.580 руб. 40 коп. Изъ сметы между 
прочимъ видно, что употреблено было на обе 
постройки бутоваго камня 560 саж., по 16 руб., 
белаго камня 16.200, по 15 р. за 100, кирпича 
городоваго 1.600.000, по 5 руб. 80 коп. за 
1.000, песку 480 саж., по 4 руб., листоваго 
железа на крышу 1.600 пуд., по 3 р. 50 к. 
пудъ, каменыцикамъ заплачено за работу съ 
сажени по 4 р. 

На запросъ гр. Миниха 4 шля 1793 г., о 
неизвестности хода построекъ по Воспитатель
пому Дому,Опекунскш Советъ 14 шля допе^съ, 
что „производится строеше только то, которое 
въ прошломъ году по апробованному Его СЙя

11* 
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тельствомъ плану назначено и началась, т. е. 
лавки или лабазы по берегу Москвы реки, ко
торые нын*шнимъ же л*томъ и окончены будутъ, 
кроме крыши и половъ." 

Тогда еще не отказывались отъ мысли возвести 
другой квадратъ, что видно изъ контракта, за
ключеииаго на каменныя работы по устройству 
лабазовъ. Въ этомъ контракт* сказано: „лабазы 
и лавки на об* стороны, надъ выведенными тру
бами изъ подъ квадрату подбутя подл* ст*иъ, 
сделать перемычки изъ белаго камня или кир
пичемъ, тоже и на другой сторон* противъ 
будущаго квадрата хотя еще и н*тъ оныхъ 
трубъ, то на т*хъ местахъ сделать каменные 
столбы ниже Фундамента, такъ какъ и сд*лан
ныя трубы и перекинуть полуциркульный пе
ремычки, дабы не ломая стенъ въ предбудущее 
время подъ оное строеше можно сделать тако
выя же трубы." 

Каменныя строения по берегу Москвы реки 
лавокъ и лабазовъ съ заборами и съ разрывомъ 
въ двухъ лишяхъ, каждая по 75 сажень, были 
шириною 4  ̂  саж; вышиною по Фасаду передней 
стороны отъ цоколя—Ю1/^ арш.,задней стороны 
—б^арш.*, ст*ны были,толщиною въ 3кирпича. 
Во всемъ строенш помещались 22 лавки и 10 
ледниковъ съ перегородками. 

Лабазы съ продольными ст*нами и съ по
перечными простенками тянулись на 396 са
жень; подъ ними Фундаментъ былъ глубиною 
отъ 3 до 10 аршинъ, шириною внизу—2:/2 арш., 
а вверху—2 арш. Между лабазами шелъ за
боръ на 60 саж., вышиною 4*/2 арш., тол
щипою со столбами въ  З 1 ^ кирпича. При за
бор* сд*ланы погреба длиною съ простенками 
36 саж, вышиною отъ погребнаго Фундамента— 
б 1 ^ арш., стены въ ямникахъ изъ дикаго камня 
съ белымъ, а для лучшей крепости въ перевязь 
черезъ 4 ряда железнякомъ. При лабазахъ же, 
по обе стороны всей линш Воспитательнаго 
Дома, заборы длиною на 38 саж., вышиною 4а/2 

арш. Все же это строеше съ заборами, про
стенками и погребами тянулось на 530 сажеияхъ. 

Заплачено за материалы и рабочимъ на стро
еше съ 1792 по 1796 г. 111.957 р. 181/, коп. и 
въ наличности разныхъ матер!аловъ на 15.000 р. 

Всего 126.957 р. 18х/2 к. 

Вотъ сравнительная ведомость сметнаго и 
действительная расхода. 

1) Полагалось вести Фундаментъ на лежняхъ, 
рыть рвы глубиною въ 3 арш., а на низкихъ 
местахъ и менее, почему и полагалось по смет* 
на работы и матер1алы 6.600 р. 

Во время же работъ место оказалось гори
стое и косогорное; вырыто земли на засыпку 
набережной до 2 аршинъ, а въ ширину—во все 
строеше', почему и велено вести Фундаментъ 
не на лежняхъ, а рыть рвы до настоящаго ма
терика, глубиною отъ 4, 5 и до 10 арш., по
чему и вышло на работы и матер1алы 24.748 р. 
283/4 к. 

2) Стены полагались въ 2х/2 кирпича, что 
стоило бы 17.630 р. 

По Фасаду же граФа Миииха стены пущены 
въ 3 кирпича, притомъ приказано было наблю
дать прочность въ Фундамент*, на случай над
делать другой этажъ, поэтому за работы и ма
тер1алы заплачено 20.481 р. 50 к. 

3) Белаго камня полагалось на 5.120 р., 
а вышло на 9.453. р. 52 к. 

4)Жел*зныхъматер1аловъполагалосьна450р., 
а вышло на 8.363 р. 68 к. 

5) Лесныхъ матерхаловъ полагалось на3.500р., 
а вышло на 12.455 р. 

6) Листоваго железа полагалось на 5.368 р., 
а вышло на 11.990 р. 

7) Камеиьщикамъ полагалось 4.000 р., а 
заплачено 15.932 р. 413/4 к. 

8) Плотникамъ полагалось 600 р., а За
плачено 1.300 р. 

9) За земляную работу полагалось 600 р., 
а заплачено 2.554 р. 50 к. 

Показано еще какого-то расходу на 2.553 р. 
Всего по прежней смете полагалось 43.868 р., 

а издержано 109.831 р. 90 к. 
Распоряжениями Опекунскаго Совета по у

стройству лабазовъ граФЪ Минихъ остался не
доволеиъ. Въ заме<шпяхъ своихъ о неустрой
ствахъ по Московскому Воспитательному Дому, 
представлеиныхъ Императриц*, въ пункте IX 
онъ говоритъ: „Приславши мн* смету на по
стройку по берегу Москвы р*ки лавокъ на 
43 т.р., по которой, съ доклада моего, полу
чйлъ Вашего Императорскаго Величества со
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изволеше, издержалъ на постройку 112 т. р. 
безъ всякаго разрешешя." 

Ответъ данъ былъ такой: Гогелемъ—строеше 
начато по воле Его С-ва, по плану съ великими 
отменами противъ посланнаго, безъ требовашя 
отъ Совета другой сметы, потому что не только 
увеличились цены па все предметы, но приба
влены ледники и погреба, о чемъ сообщено Его 
С-ву мною. 

Ладыжепскимъ — смета была сделана при
мерная, полагая для Фундамента копать рвы не 
глубсше и класть Фуидаментъ на лежни, а какъ 
граФЪ переменилъ планъ и Фасадъ, приказавши 
строить безъ основательной сметы, почему и 
стали копать рвы втрое глубже по слабости 
грунта-, а между темъ цены на матер1алы уве
личились почти вдвое и къ тому же прибавлены 
ледники и погреба. Самое строеше произво
дилось по распоряжешю Гогеля, какъ опеку
новъ было только двое, а когда и я былъ бо
ленъ летомъ, то несколько дней одинъ Оберъ
Директоръ оставался въ Совете. 

Арсепъевымъ — постройки производились съ 
торговъ, самое же распоряжеше зависало отъ 
Оберъ-Директора, который требовалъ изъ Со
вета деньги, но окончательнаго о нихъ счета 
не подавалъ до прхезда Его С-ва. 

ГраФЪ Сиверсъ, въ 7-мъ параграф* своихъ 
замечашй, представленныхъ въ Следственную 
Ковшисш, повторяетъ мните граФа Миниха о 
томъ, что суммы Дома тратятся на безполезныя 
и чрезвычайно дорогая постройки и починки, 
безъ всякаго порядка, вреднейшая же постройка 
лабазы, на которыя издержано более 126 т. р. 

Гогель, въ дополнеше прежнихъ объяснений, 
предлагалъ, исключивъ изъ общей суммы ла
базовъ, стоимость окружной стены и погребовъ, 
какъ необходимыхъ, отдать ему лабазы въ арен
ду на 50 летъ изъ 6°/0 съ остающагося капи
тала. 

Ладыженской писалъ, что ему неизвестно о 
какихъ дорогихъ починкахъ и постройкахъ гово
ритъ граФЪ. Онъ знаетъ только одну необходимую 
починку подземныхъ каиаловъ- капиталъ же, 
употребляемый на починки, всегда бываетъ ие
возвратимъ. Во время постройки лабазовъ онъ 
по болезни не присутствовала При обсужде

ши же вопроса объ ихъ постройке имелось въ 
виду, что одна стена на 300 с. и на жидкомъ 
грунте стоила бы 40 т. р., а потому и почди 
за лучшее, чтобы не напрасно делать такой 
расходъ, пристроить лабазы, а потомъ и по
греба, которыхъ отдельная постройка обошлась 
бы гораздо дороже. 

Арсеиьевъ объяснилъ, что все постройки и 
починки производились по установленному по
рядку, надъ самыми же работами заведывалъ 
Гогель. Предвидеть доходъ отъ лабазовъ, ко
нечно, было нельзя; темъ не менее полагали, 
что если частный лица могутъ получать выго
ды отъ мучпыхъ лавокъ, то и отъ лабазовъ 
можно было бы иметь выгоды, если бы они 
отдавались за настоящую цену. 

Въ указашяхъ своихъ главному надзирателю 
Гаврилову, 20 апреля 1795 г., граФЪ Минихъ 
въ §. 17 говоритъ: „чтобы лавки, построен
иыя по берегу Москвы реки, отдавались вънаемъ 
съ ведома Совета, дабы издержанный на нихъ 
значительный капиталъ не остался мертвымъ." 
Гавриловъ отозвался, что съ шня 1795 г. оне 
отданы, съ ведома Совета, каждая по 125 р., 
а въ 1796 г. по 150 р.; деньги собираются Эко
нойекою Конторою и представляются въ Опе
кунский Советъ." 

Опекунский Советъ припечаталъ въ 1795 г. 
объявлеше о вызове желающихъ торговать хлеб
иьшъ, щепнымъ и тому подобнымъ товаромъ 
въ лабазахъ Воспитательнаго Дома. Этимъ же 
временемъ прекращенъ доходъ Дома съ судовъ, 
пристающихъ къ берегу, потому что набережная 
устроена была на счетъ казны. 

По предложению Московской Провиантской 
Коммисш,въ апреле 1797 г., Опекунскимъ Со
ветовгь отданы внаймы все 23 лабаза за 5000 р. 
въ годъ. Впрочемъ Коммисхя, загнидостт по
ловъ и балокъ въ 4 лабазахъ, отказалась отъ 
последнихъ и плату производила по расчету за 
остальныя. 

Въ 1799 г., по предложешю Камеральнаго 
Д-та Московскаго Градскаго Правлешя, 4 ла
база отданы по 20 руб. въ мёсяцъ за каждый, 
для поклажи книгъ должника поручика Новикова. 

Въ апреле 1801 г., еще одипъ лабазъ отданъ 
Камеральному Д-ту, для поклажи остальныхъ 
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книгъ и типограФскихъ инструментовъ. Хотя въ 
1802 г. Московский Приказъ Общ. Пр. увФдот 
милъ, что за отдачею поверенному Походяшину 
Новиковскихъ книгъ, лабазы не нужны, но кни
ги хранились еще тамъ по просьбе Походя
шина, который и виосилъ за иихъ плату. 

Дохода отъ найма лабазовъ съ 1795 г. по 
октябрь 1798 г. получено 6018 р. Въ томъ чи
сле отъ Пров1антской Коммисш 1609 руб. 

Въ апреле 1799 г. Высочайше поведено: 
„поелику прибыль отъ лабазовъ па берегу Мо
сквы реки построепныхъ, не можетъ заменить 
капитальной суммы на нихъ издержанной, ста
раться о продаже ихъ за выгодную цепу, дабы 
убытокъ отъ нихъ день ото дня не возрасталъ, 
продажа же по частямъ или въ одие руки пре
доставляется почетному опекуну Баранову." 

По Высочайшему поведешю 19-го сентября 
1810 года, на счетъ Воспитательнаго Дома пе
ределана мостовая на набережной, и въ воз
награждеше за издержки по этому случаю при
бавлено на каждый лабазъ по 5 руб. въ ме
сяцъ. 

Въ 1826 г., по докладу Совета объ отдаче 
лабазовъ въ содержаше купцу Окорокову на 
4 года за 6.210 р., съ прибавкою имъ добро
вольно, по усердно къ Дому, 290 р., 1 ноября 
1826 г. Высочайше повелено: „позволяю съ 
сожалешемъ о большой потере Дома, но въ 
течете сего четырехлепя обдумать средство 
сш лабазы выгоднее употребить." Въ шне 
1830 г., 18 камеиныхъ лабазовъ отданы были 
въ содержаше купцу Окорокову на 4 года, за 
5.086 р. 48 к. въ годъ. 

Въ сентябре 1842 года, 9 лабазовъ отданы 
Окорокову по 1-е мая, за 400 р.- 12 шля 
1843 года, теже лабазы отданы ему на 4 года 
за 680 р; а 5 мая 1847 г. ихъ взялъ въ со
держаше надворный советникъ Цитовичь-Щи
паиовскш, за 780 р. въ годъ 

Число нанимаемыхъ лабазовъ постоянно умень
шалось, и—4 июня 1851 года отдано въ оброч
ное содержаше купцу Обухову только 4 лабаза, 
за 301 р. 

При бывшихъ въ пятидесятыхъ годахъ боль
шихъ перестройкахъ, лабазы обращены на хо
зяйственный принадлежности самого Дома. Ньь 

не въ иихъ помещаются: водоподъемная машина, 
кормиличная баня и прачечная; некоторые изъ 
лабазовтэ обращены въ подвалы, погреба и аи
бары. Число лабазовъ уменьшилось и отъ про
ведения по земле Воспитательиаго Дома новой 
улицы,—отъ Варварскихъ воротъ къ Москве 
реке. 

Въ марте 1816 года состоялось Высочайшее 
повелеше объ отрезке у Воспитательиаго Дома 
земель па открьгпе проезда между Домомъ иКи
тай-городомъ, на постройку лавокъ, и для от
крытая и регулировашя проКзздовъ къ рр. Яузе 
и Москве. Землю эту предполагалось уступить 
съ возиаграждешемъ Воспитательнаго Дома 
58.600	 р. 

Въ 1825 году планъ проезда отъ Варварскихъ 
воротъ на набережную Москвы реки измеиенъ, 
и отъ Воспитательнаго Дома предполагалось 
уступить на этотъ предметъ Коммисш Строе
яш въ Москве только 777 кв. саж. Въ возна
граждеше за эту уступку Опекунский Советъ 
полагалъ просить Коммисш доставить въ Со
ветъ па постройку каменной стены отъ Вар
варскихъ воротъ до набережной 29.366 р. 55 к., 
и на построеше такой же стены отъ угла близь 
Варварскихъ воротъ до дома купца Колосова 
на 40 саж. 5.978 р. 173/4 к., а всего 35.344 р. 
723/4 к., не требуя уже особаго вознагражде
шя за сломку аптеки 1000 р. На докладъ Со
вета по этому делу поведено, 1 го шня 1826г., 
„апробовапо,ибо уступка сей землиуже разре
шена была съ согласия блаженной памяти Лю
безнаго Сына Моего Императора Александра 
Павловича." 

О месте, занятомъ лабазами, составлялись 
разныя предположешя. 

Въ 1826 году Высочайше повелено разсмо
треть сметы на применение лабазовъ для по
мещешя чиновниковъ, получавшихъ квартирныя 
деньги, равно конюшнямъ и сараямъ вдоль по 
стене, которую Коммис^я Строенш полагаетъ 
выстроить противъ стенъ Китай-города. Въ 
предположен^, что проэктъ будетъ утвержденъ, 
закдючеиъ,съ Высочайшаго разрешешя,7марта, 
контрактъ на поставку для построекъ камен
иыхъ матер!аловъ. Когда же поднесеыъ былъ 
докладъ объ отпуске, потребной за выставлен
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ные матер1алы суммы, то 21 апреля состоя
лась Высочайшая резолющя: „слЪдуетъ отпу
стить по необходимости, но надо поспешить 
представлешемъ плаиовъ и см^ты." По пред
ставленш же смйтъ на постройку надъ лабаза
ми двухъ Флигелем, для квартиръ служащихъ, 
и обращешя остальпыхъ подъ погреба, конюшни 
и сараи на сумму 678 т. р..,—въ ма1з мгйсяц1э 
см*ты были возвращены Совету, съ отзывомъ, 
что Высочайшаго соизводешя на постройку 
Флигелей надъ лабазами не последовало, потому 
что выгоднее производить квартириыя деньги; а 
планы и смйты велено составить только на не
обходимыя строешя, какъ то: казеиныя ко
нюшни и пр. 

Выставленные же материалы пошли, частш 
на постройку коииаго двора и ограды, частно 
проданы. 

КромЪ недвижимой собственности и аренд
ныхъ статей, о коихъ упомянуто выше, Все
милостивЪйше пожалованы были Воспитатель
ному Дому: домъ гр. Чернышева, Арх1ерейск1й 
домъ въ Нижнемъ Новгород^, для Загороднаго 
Двора дача за Дорогомиловской заставой и Сло
бодской дворецъ. 

Домъ гр. Чернышева, бывшШ Ревизшнной 
Коллегии, пожалованъ Воспитательному Дому, 
по неимЪнш удобиаго м1зста дляперваго помФ
щешя д̂ Ьтей. 

На вопросъ генералъ-прокурора князя Вя
земскаго, о куплениомъ для Коллегш Чернышев
скомъ дом&—„какими делами нынй ОНЪ занять 
и весь ли или нисколько покоевъ , такожъ и 
на будущее время онъ Коллегш потребеиъ ли 
и для какихъ надобностей, равно и о томъ , 
когда онъ купленъ и что за него изъ казны за
плачено и изъ какой суммы и нын& оиъ въ 
какомъ состоянш находится," прокуроръ Ту
толмииъ доиесъ, что „1754 года Сентября 28 
числа, по указу Правительствующего Сената 
Конторы , Ревизшнъ- Коллепя изъ бывшаго 
аптекарскаго дому, тц'Ь нын* находится Мо
сковскШ ИмператорскШ Уииверситетъ, пере
бралась съ делами и съ денежною казною въ 
купленный Канцеляр1ею Конфискащи покойиаго 
граФа Чернышева домъ и находилась 759 года 
1юня по 26 число, а съ того числа за ветхо

спю того дома покоевъ по представлешямъ 
отъ оной Коллепи въ ПравительствующШ Се
натъ; а по указу отъ того Сената оная уже 
была въ наемномъ капитана Колычева домФ9 а 
изъ того дома по указу жъ Правительствую
щаго Сената въ 763 году помещена въ Крем
левскомъ Дворца въ отведеппыхъ покояхъ и 
для того въ озиачениомъ Чериышевскомъ домй 
какъ иынФ, такъ и на будущее время оной Кол
лепи надобности никакой н*тъ; ибо оный домъ 
безъ всякаго поправлешя и нынФ состоитъ въ 
крайней ветхости, а некоторые покои и СОВСЁМЪ 

развалились и делами никакими отъ оной Кол
дегш не занятъ; а какою цйною тотъ домъ 
купленъ, Коллепи неизвестно, а справкою отъ 
Канцелярш КОНФИСКЭЩИ въ оную Коллегш от
вйтствовано, что означенный домъ купленъ по 
указу Правительствующаго Сената 754 года 
ц*ною безъ пошлинъ за десять тысячь семь 
сотъ руб., и деньги выданы изъ той Канцеля
рш Конфискации по силй тогожъ указа на счетъ 
Статсъ-Коиторы, и нынй никакими делами оной 
за ветхостш не занятъ и впредь въ томъ дом* 
за тою ветхостш его безъ починки Канцелярш 
КонФИСкацш быть з не можно; очемъ Прави
тедьствующаго Сената въ первой и пятой Де
партаменты и представлешя отъ Канцелярш Кон
Фискацш чинены были." 

Поел* сего, 31 января, князь Вяземскш 
далъ Ревиз1онъ-Коллег1и преддожеше, что „Ея 
Величество всевысочайше указать соизволила 
купленной подъ Ревизшнъ-Коллегш граФа Чер
нышева домъ отдать со вс*ми къ нему принад
лежностями въ ведомство Сиротопитательнаго 
дома." 

На этоРевизшнъ-Коллепя донесла,7 Февраля, 
что „оный Чернышевской домъ купленъ быдъ 
по указу Правительствующаго Сената отъ Кан
целярш КопФискацш, а не отъ Ревизшнъ-Кол
легш, которой и по нын$ въ вФдомствй состо
итъ оной Канцелярии, для чего по резолюцш 
Коллепи сего жъ числа въ Канцелярш Кон
Фискацш промемор1Я и послана съ ГЁМЪ, чтобы 
оный домъ въ силу Высочайшаго Ея Ившера
торскаго Величества соизволешя отданъ быдъ 
отъ той Канцелярии КонФискацш." 
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Опекунски Сов*тъ получилъ о семъ ув*
домлеше отъ Канцелярш Конфискации 15-го 
Февраля. 

Въ 1Юи1Ь 1760 г. Сеиатъ сообщилъ, что ука
зомъ Ея Величества, въ 6 день мая, на докладъ 
онаго посл*довавшимъ, повелФно: „за построе
шемъ квадрата, назначенные отъ Воспитатель
наго Дома къ продаж* дома: Колычевской,Чер
нышевской, княгини Сибирской и граФа Стро
ганова за 40.000 р. купить, для пом*щешя въ 
оиыхъ КодлегШ, сл*дуемыхъ къ выводу изъ 
Кремля, какъ за совершенною и*которыхъ по
коевъ ветхоспю, такъ за иазначеннымъ въ 
Кремл* строешевгь Юстицъ и Вотчинной Кол
лепй и Суднаго Приказа. 

Въ 1767 г. Ея Величество повелела состоя
Щ1Й въ Нижнемъ Новгород*, на нижнемъ ба
зар*, прежде бывшш Арх1ерейскш домъ, съ 
церковью и покоями подъ оными, отдать Вос
питательному Дому, для пр1ема и воспиташя при
носимыхъ тамъ д*тей. 

Въ 1766 г., въ ожидании холмогорскаго скота, 
купленнаго для Воспитательнаго Дома архан
гельскимъ губернаторомъ Головцынымъ, оты
сканы луга вверхъ по Москв* р*к* по уро
чищу отъ Дорогомиловской Ямской слободы , 
внизъ по Москв* р*к* до устья р*ки С*туни, 
наз. Красный Лугъ. М*сто при усть* р. Сетуни 
высокое и сухое, въ длину и поперечник* со
ставляетъ ровную площадь по 300 саж. и луга 
поемные. Это м*сто и луга предполагалось 
испросить во влад*ше Дома, для постройки 
Скотнаго Двора. 

Въ 1юл* ОпекунскШ Сов*тъ писалъ въ Госу
дарственную Коллепю Эконоши, объ отдач* 
въ наймы на одинъ годъ Красыаго Луга, а 8 
1юля, о найм* кром* того и садовъ въ селахъ 
Голенищев*, Владычин* и въ Озерецкой воло
сти съ с*ниыми покосами, за 331 р. въ годъ. 

Въ август* 1766 г. Бецкой писалъ Со*в*ту о 
пршбр*теши Краснаго Луга, для пастьбы, при
сланяыхъ изъ Холмогоръ для Воспитательнаго 
Дома, коровъ. 

Сов*тъ отв*чалъ, что одинъ Красный ЛугЬ 
Коллепя Экономш въ наймы Воспитательному 

Дому не отдавала , а съ помянутыми садами, 
въ коихъ Фруктовыхъ деревьевъ и прочаго 
овоща и*тъ. Воспитательный Домъ вызывалъ 
желающихъ, но никто ихъ не взялъ. 

Въ октябр* же 1766 г. ОпекуискШ Сов*тъ 
писалъ Бецкому, что 17 числа былъ на вновь 
строющемся коровьемъ двор*, и ходатайство
валъ объ испрошеиш прилегающей къ нему 
патр1аршей пашенной земли, для того, чтобы,по 
множеству отъ коровъ навоза, засовать ее каж
дый годъ хл*бомъ и другими овощами. 

Въ апр*л* 1767г. состоялся Высочайшш указъ 
Коллегии Экономш, чтобы состоящш при Си
нодальномъ сел* Троицкомъ-Голенищев* , на
зываемый Красный Лугъ, выключить изъ оброч
ныхъ статей и отдать въ в*чное влад*ше Мо
сковскому Воспитательному Дому, а лежащую 
близь онаго на вышин*, при р*чк* С*туни 
землю 20 десятинъ, состоящую во влад*нш 
крестьянъ того села, также отдать Опекунскому 
Сов*ту. 

Изъ сообщенныхъ Воспитательному Дому 
выписокъ писцовыхъ и межевыхъ киигъ 1627 
и 1628 гг. о м*стности Загороднаго Двора видно, 
что зд*сь, на р*чьк* С*туии, была вотчина па
тр1арха Филарета Никитича село Троицкое, Го
ленищево тожъ, съ деревянного церковью во 
имя Св. Троицы съ прид*ломъ Леонт1Я Ростов. 
Чудотв., пять мелышцъ, село, деревня, сло
бодка и 26 пустошей. Къ этому же селу при
надлежали, на р*к* Москв* у Воробьевскихъ 
кручъ три печи, гд* обжигали кирпичи на оби
ходъ патр1арха, съ 6-ю сараями, что изстари 
бывала Лужниковская слобода; въ ней живутъ 
оброчники, платяпце оброкъ патр1арху, боль
шею частш рыбники и овчинники; позади сло
боды земля, что прежде пахивали лужники, а 
нын* иа*здой1Ъ крестьяне седа Троицкаго. Луж
никовскШ лугъ по Москв* р*к* простирался 
на дв* версты, отъ рва Земл. города, за Ар
батскими воротами, перейдя черезъ Москву р. 
сквозь Ямскую Дорогомиловскую слободу по 
Можайской дорог*; вправо находились дворцо
вое село Фили, деревня Мазилова и Государева 
Мазиловская запов*дная роща. 

Красный Лугъ и 20 дес. пашенной земли, 
пожалованные Воспитательному Дому, написаны 
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къ селу Троицкому-Голеиищеву и къ Береж
ковской слободки по писцовьшъ 1627 и 1628 гг. 
беодора Пушкина книгамъ, въ которыхъ четверт
иыя дачи показаны: пашни 842 четверти въ 
поле, а въ дву потомужъ, сена 1121 коппа, 
лису 32 десятины, въ томъ числи и вышеотве
денная земля 20 дес  ; а въ Красномъ Лугу, кото
рый именовался по темъ киигамъ Лужииков
скимъ, 500 копеиъ. Данная на этотъ Лугъ пи
сана въ 1768 году. 

Изъ книги входящихъ бумагъ Совета 1781 г. 
1юня 2-го видно, что въ 1769 г. заключено было 
услов1е съ Конторою Коллепи Экоиомш объ 
отдачи Воспитательному Дому въ 4-летнее 
содержаше вотчины Сиыодальнаго ведомства при 
селе Троицкомъ, Голеиищеветожъ, при Крас
номъЛугу казеннаго сеннаго покоса^называемаго 
кочеэюникь^ съ платою по 6 р. 50 коп. въ годъ. 

Изъ отчета и баланса по Скотному Двору, 
представленнаго въ Следственную Коммисш, 
видно: 

„Подъ Скотнымъ Дворомъ и лугомъ зе
мли, по межевымъ книгамъ и плану, значится: 
Московскаго уезда Сетуискаго стану, называе
мой Красный Лугъ, въ коемъ земли пашенной 
14 десятинъ 384 саж., сеннаго покоса 74 де
сятины 595 саж., подъ Скотнымъ Дворомъ и са
домъ 3 десятины и 900 саж. Итого 91 десятина 
1879 саж., неудобной земли 15 десятииъ 1095 с* 
а всей 107 десят. 572 сажени." 

По малому доходу думали было отдать Скот
ный Дворъ въ аренду, но въ 1776 г. Бецкой 
не согласился. Первоначально Загородный Дворъ 
Воспитательнаго Дома назначался для содержа
шя на немъ коровъ хорошаго качества, для 
вскармливашя и привитая тамъ оспы младенцамъ, 
которые даже иногда и содержались здесь, въ 
заменъ раздачи по деревиямъ. Поэтому сначала 
выстроены были только деревяниыя здашя, а 
въ 1783 г. каменное, которое обошлось въ 
23 т. р., и было окончено детомъ 1786 года. 

Въ 1797 году, лесъ, отъ уничтоженной на 
Яузе мельницы, употребленъ па пристройку свя
зи на Загородномъ Дворе, для бодьиыхъ прилип
чивыми болезнями и сдабыхъ питомцевъ. 

Въ 1818 г. разрешено устроить па Загород
номъ Двор*, для помещешя въ летнее время 

воспитанниковъ обоего пола, каменное строеше 
по смете на 82.048 р. 50 коп. Позднейния по
стройки на Загородиомъ Дворе имели целью 
расширить и увеличить помещеше на немъ, для 
воспитанииковъ Дома. 

Съ 1849 г. въ немъ живутъ летомъ одне 
лишь воспитанницы Николаевскаго Сиротскаго 
Института. 

Въ настоящее время доходы съ Загороднаго 
Двора представляются въ следующемъ виде: 

1) Молочные скопы частш продаются, частш 
употребляются для Заведешя. 

2) Огородная земля отдается въ аренду; въ 
последнее время—за 320 руб. 

3) Береговая земля у речки Сетуни отдается 
въ арендное содержаще, для складки дровъ, и 
ныне приноситъ доходу 1.200 р. 

4) Сено съ лутовъ идетъ на продовольств1е 
скота. 

Въ октябре 1826 года Всемилостивейше по
жалованы Государемъ Императоромъ Москов
скому Воспитательному Дому каменные корпуса, 
оставппеся после пожара отъ бывшаго Слобод
скаго дворца. 

Здашя эти перестроены были для Ремеслен
иаго Учебнаго Заведешя, съ прикупкою части 
смежной земли у соседнихъ владельцевъ. 

Жалована была Воспитательному Дому и раз
ная движимость. Такъ въ 1763 году пожало
ваны были остатки отъ празднествъ Высочай
шей Короиащи. 

Въ ноябре 1763 г. Опекунскш Советъ пи
салъ въ ГоФъ-Интендантскую Контору о сдаче 
подаренной Ея Величествомъ Воспитательному 
Дому, построенной на Царицынскомъ лугу, гал
лереи, для смотрешя Фейерверка, съ бывшими 
въ ней уборами. 

Въ числе вещей, прислашшхъ въ Воспита
тельный Домъ въ томъ же году изъ Конторы 
КонФискацш были: какая-то книжка киевской 
печати- множество аз1атскихъ монетъ болыпихъ 
и малыхъ и несколько медныхъ посеребрен
пыхъ талеровъ; Фигура въ коробочке, съ над
писью: „въ мире и въ войне слава ;"как1е-то Фут
ляры и друпя. 

Въ марте 1764 года, Московская ГОФЪ

Интендантская Контора доставила въ Воспита
12 
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тельный Домъ, вследств1е предложешя Бецкаго, 
оставшееся отъ придвориаго маскарада платье, 
также купленные изъ Университета сукно, ста
меды, китайку и проч. 

Въ предложены по этому предмету Контор*, 
отъ 19 Февраля (*),Бецкой писалъ: „сделанное 
отъ оной Конторы къ бывшему въ прошломъ 
году въ Москва маскараду и купленное изъ 
Университета платье, которое отъ употреблешя 
измарано, и несколько изодрано и впредь въ 
маскарады негодно, отъ лежашя же тлеть, мы
шами вредиться и втуне пропасть можетъ, но 
какъ по Всемилостивейшему Ея Императорскаго 
Величества соизволешю и щедротамъ Ея Вели
чества учреждается Воспитательный Домъ, въ 
которомъ упомянутое платье по вымытш и вы
чищеши, на платье детямъ и друпя надобности 
употребится съ пользою, нежели партикуляр
нымъ людямъ по ненадобности за малую цену 
продать. Въ разсужденш чего то платье от
дать въ Воспитательный Домъ, по надлежащей 
описи." 

Въ марте Бецкой приказалъ Конторе от
дать въ Воспитательный Домъ и оставнпяся 
отъ постройки маскараднаго платья сукно, ста
меды, китайку и проч. 

Въ томъ же году приняты въ Воспитательный 
Домъ товары изъ Сибирскаго Приказа , про
данные за 93 руб. 

Въ Феврале 1766 г., Бецкой писалъ Совету: 
„Ея Императорское Величество всемиюстивей
ше и заустно повелеть соизволила: изъ имею
щихся въ ведеши Московской РоФъ-Иитеидаит
ской Конторы въ кладовыхъ Кремлевскаго двор
ца вещей и прочаго, иекоторыя отослать въ 
разныя места какъ подъ симъ въ реэстре зна
читъ, а за темъ достальныя по приложенной 
при семъ оной Конторы описи всемилостивей
ше пожаловала Воспитательному Дому, о чемъ 
отъ меня въ ту Контору предложено, того ради 
прошу по объявленной описи принять и раз
смотря надобные ныне и впредь въ Доме оставя 
хранить, а конечно непотребное съ аукцюиа 
продать." 

Изъ числа вещей, хранившихся въ Кремлев

Шзъ св'Ьдйшй, сообщеипыхъ М. и. Полудеискизнъ. 

скомъ Дворце, пожалованы Воспитательному 
Дому: 4 блюда серебряиыхъ панихидныхъ, дан
иыхъ Императрицею Апною 1оаниовиою на гро
бы Государынь—Великой Княжяы Натальи Але
ксеевны, и Царевеиъ—беодосш и Марш 1оан
новпъ въ Вознесеискш монастырь,и Петра II-*-въ 
Архангельска соборъ, весомъ 12 Фуитовъ 63г/4 

золотника , къ иимъ серебряиыхъ шаидаловъ 
8, весомъ 26 Фунт. 47/8 зол. Въ числе киигъ, 
были писыиениыя: модитвешшкъ, о покаяши и 
исповеди, хрисмолопонъ о пророчестве Даши
лове; —печатный: веотронъ, отосланная въ Си
нодальную Контору вместе съ 4 блюдами, Еван
гел1е съ толковашемъ на Французскомъ языке, 
Литурпя 1оапна Златоустаго, Новый Заветъ на 
латинскомъ и греческомъ языкахъ и Бибд1я 
китайская;—патеитъ Датскаго Королями. Дол
горукову на кавалерскш ордвнъ Слона; порт
реты: Петра I на желтомъ атласе и Екатерины I, 
сидящей въ креслахъ. Прочая вещи заключа
лись въ латахъ, щитахъ, ножахъ, кольчугахъ, 
охотиичьихъ рогахъ, костяиыхъ и черепахо
выхъ Фигурахъ. 

Въ марте 1766 г. получено отъ Бецкаго уве
домлеше, что „Ея Императорское Величество 
всемилостивейше пожаловать соизволила имею
Щ1яся въ Камеръ-Цальмейстерской Конторе раз
иыя таФтяныя, камчатныя и друг1Я штуки, изъ 
коихъ сего числа за печатью той Конторы два 
сундука, расположенный въ нихъ по реэстру 
(каковъ съ кошею съ росписки при семъ при
лагается) отправлены батальона строенш съ 
каптенармусомъ Егоромъ Владимировымъ на 
наемныхъ 6 подводахъ , который по привозе 
должно разбирать по укладке противъ того реэ
стра, не примешивая по мелочи ихъ и надоб
ные ныне и впредь для Дома оставить, а проч1е 
продать и уитеръ-ОФИцера, давъ подводу, сюда 
отправить." 

Въ 1767 г. пожалованы Ея Величествомъ 
и присланы въ Воспитательный Домъ изъ Глав
ной Комендантской Конторы 153 серебряиыхъ 
герба съ греиадерскихъ шапокъ и 80 задииковъ, 
которые обращены въ слитки, весомъ 38 Ф. 72 
золотника. 

Въ 1768 г. Ея Величество повелела: „имев
нпяся при Главной Интендантской Конторе и 
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въ Преображенскомъ Дворц* Св. Образа и про
Ч1Я вещи роздать въ церкви, въ Мастерскую 
и Оружейную Палаты и друпя м*ста, въ томъ 
числ* и въ Воспитательным Домъ." 

Въ числ* вещей показаны: математические, 
плотнические и столярные инструменты, глобусъ 
малеиькш, 3 Флага корабелъиыхъ и три вымпела 
стамедные, гора Сшнская изъ камеиьег/ь,модель 
галерная деревянная , два подъемные моста 
и проч.; вс* вещи бол*е или меи*е ветхая. 

Всл*дств1е сего, въ 1770 г., Бецкой писалъ, 
что „им*ю1щяся въ. Преображенскомъ Дворц* 
отъ давнихъ л*тъ разныя хрустальиыя и друпя 
вещи , за иепр1емомъ въ Оружейную Палату 
предоставлено принять отъ Московскаго при 
Дворцахъ командира Ассесора Дивова въ Вос
питательный Домъ и , какъ ихъ имФть из
волилъ Петръ ВеликШ, то, не продавая, оста
вить впредь для незабвенной памяти." Въ числ* 
вещей также были: рюмка и братинка съ Фон
танами, дв* волторны, пара пистолетовъ съ 
тисками, стеклянная чаша Измайловскаго д*ла, 
корабль и корабликъ зеленые вощаные изъ 
св*чь, и друпя. 

Въ шл* 1771 г. послано въ газеты объя

влеше, что „недавно поставлены въ Воспита

тельиомъ Дом* древшя вещи, присланный изъ

Азш къ Царю Алексею Михайловичу—кресла

и Его Царскаго Величества столъ; некоторые

сосуды Императора Петра I, употреблявипеся

имъ въ бытность въ Преображеискомъ; каби

нетъ натуральной исторш, недавно привезен

ный изъ заграницы, заключающий въ себ* р*д

кихъ птицъ и зв*рей. Почему публика пригла

шалась, для обозр*шя этихъ вещей, каждый день

отъ 8 часовъ утра до б по полудни. Плата за

входъ съ персоны полагалась по 25 коп*екъ."


Въ 1772 г. Ея Величество повелела: куплен

иыя во время заразы у ремеслешшковъ на ка

зенныя деньги вещи, всего на 9.496 р. 31 к.,

отдать въ Воспитательный Домъ для употре

бления. Товары эти заключались въ разныхъ,

большею часпю , галантерейиыхъ и платяныхъ

женскихъ и мужскихъ вещахъ, газахъ,позумен

тахъ, блондахъ, склаважахъ, крестикахъ иколь


цахъ. В с* эти товары и вещи П. А. Демидовъ 
взялъ за себя за 5.000 р. 

Въ первые годы учреждения Воспитательна™ 
Дома доставлялись въ него сельсше продукты 
изъ собственной Ёя Величества ЕпиФанской 
вотчины села Бобрикъ, а именно въ 1764 г. 
доставлено муки ржаной 200 и крупъ гречне
выхъ 50 четвертей; а въ 1765 г. муки ржаной 
196 четвертей,крупы гречневой—49 ч. 

Въ 1764 году предоставлены въ пользу дома 
конфискованные пожитки барона Шемберга; 
по продаж* за нихъ получено 4.488 р. 80 к. 

Въ пользу же Дома обращены были вымороч
ныя вещи и имущество поел* граФа Миниха, 
придворнаго арапа Купидона, генерала Фа
ста, купца Дроздова и барона Фонъ-Швейца. 

Въ март* 1764г.,0пекуискш Сов*тъ требо
валъ отъ Московской ГоФъ-Интендантской Кон
торы, по предложению той Контор* Бецкаго, 
доставить въ Воспитательный Домъ 1000 р., 
принятыхъ въ Канцелярию Строенш отъ дому 
Фельдмаршала граФа Миниха. Деньги эти и были 
присланы изъ Конторы въ Домъ съ поручикомъ 
Венидиктовьшъ. 

Доставлены были въ Воспитательный Домъ и 
пожитки граФа. Въ декабр* 1768 г. Бецкой 
спрашивалъ Сов*тъ: н*тъ ли въ отданныхъ Вос
питательному Дому, поел* покойиаго генералъ
Фельдмаршала граФа Миниха, пожиткахъ какихъ 
либо, во время бытности его въ Турецкою» и 
другихъ походахъ,лаидкартъ, чертежей и описа
Н1Й. Въ пожиткахъ оказалась только одна карта 
РоссШской Имперш, которая и отослана къ 
Бецкому. 

Въ декабр* 1765 года опекуномъ кн. Га
гарииьшъ привезено изъ С.Петербурга, остав
шееся поел* умершаго , бывшаго при двор* 
Ея Величества , малол*тнаго арапа Купи
дона, значительное количество платья и*дец
каго, арабскаго и арлекинскаго. 

Изъ Юстицъ-Коллег^и ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эст
ляндскихъ д*лъ принято, изъ пожалованнаго 
Дому им*1пя покойиаго генерала Фаста въ 
1765 г. въ первый разъ—7396 р 39 к., во 2 й— 
52 р. 75 коп., въ 1766г .-1830р. 791/, к., 
а всего-9279 р. 932/2 коп. 

О пожаловаппомъ Воспитательному Дому вы
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морочпомъ именш петербургскаго купца Ивана 
Матвеева Дроздова, умершаговъ шле 1761 г., 
въ письмахъ Бецкаго находятся следуюпия све
дешя: 

1. Отъ 2 октября 1766 года, что „за про
данный после покойнаго купца Дроздова дворъ 
пятнадцать тыс. руб. положено заплатить въ 
три года, по прошествш каждаго, а проценты 
на предь за всю сумму приняты." 

2.Отъ 30-го же октября Бецкой писалъ: „При 
семъ прилагаю о пожалованпомъ после покой
наго купца Дроздова имФши оригинальные—ве
домость конФискацкую, векселя,справки, книгу 
о продаж* и проч. документы, изъ которыхъ 
по пяти векселямъ во сто пятьдесятъ шесть 
рублей двадцать копеекъ должники сыска
ны, но въ крайней бедности находятся, а Вос
питательный Домъ на человеколюбш основанъ; 
почему съ нихъ, равно какъ и съ другихъ, 
коихъ по посылкамъ отъ Гильдейскаго дома 
сыскать не могли, а засвидетельствовано о ихъ 
бедности, что черною работою кормятся, взы
скаше оставлено. Проч1е жъ должники не здеш
ше, а другихъ городовъ; и для того разсу
ждается мне не лучшель имъ напередъ отъ 
Совета чрезъ знаемыхъ и другими способами 
объявить, чтобы заплатили, когда по протесто
ваннымъ векселямъ добровольно платить не 
будутъ, а въ состояши и законныхъ причинъ 
не докажутъ, тогда можно черезъПрисутствеи
иыя места требовать, однакожь бы безъ взы
скан1Я процентовъ, дабы честь Дому наипаче 
утверждалась; и на последокъ о здешиихъ и 
ежели еще не имупце явятся, коимъ по раз
смотренш Совета взыскаше остановится въ 
ведомостяхъ публиковать." 

3. Отъ 28 декабря Бецкой прислалъ до
ношеше бывшихъ людей покойнаго купца Дро
здова, которые „для Дома не способны и по
даяше учинили сорокъ рублей, для того объ 
иихъ въ Магистратскую Контору сообщено.* 
Эти крепостные люди куплены Дроздовымъ у 
адмиралтейскаго работника Козминавъ 1755 г. 

и у лейбъ-гвардш Преображенскаго полка кап

тенармуса Травина. 
30 сентября 1768 г. Бецкой писалъ Совету: 

„Ярославскаго уезда экопомическШкрестьяиииъ 
Павелъ Ильииъ прошешемъ объявляя,что Глав
ный Магистрата , по сообщенш онаго Совета 
взыскиваетъ съ пего и съ брата его Степана 
Ильина, поданнымъ отъ иихъ покойному купцу 
Дроздову въ 754 и 756 годахъ тремъ платеж
нымъ и пепротестоваииымъ векселямъ восемь 
сотъ рублей, которыхъ де они платить не дол
жны,проситъ по справедливости., о иевзысканш; 
акакъте векселя не протестованы, то и предаю 
на разсмотреше Совета.и 

Въ числе описаинаго выморочнаго имешя 
купца Дроздова значится книга Азовская Исто
рия въ 8 долю; столъ небольшой, а по сре
дине оиаго вставлено 15 изразцевъ немецкихъ, 
и разныя матерш. 

Имеше Дроздова доставило Воспитательному 
Дому деньгами за проданные пожитки, домъ 
лавки и прочее—56.246 р. 85 к, 

Въ марте 1771 г. Бецкой прислалъ для све
дешя и храиешя въ Совете полученное имъ 
отъ гедералъ-полицшмейстера Чичерина письмо 
съ описью оставшимся после покойнаго подпол
ковника барона Фонъ-Швейца пожиткамъ и раз
иымъ вещамъ, съ объявлешемъ Высочайшаго 
повелегпя, объ отдаче техъ пожитковъ и вещей 
въ Воспитательный Домъ. 

Поступивппя въ пользу Воспитательнаго Дома 
вещи, или хранились, въ память Всемилостивей
шаго пожаловашя,или продавались съ аукщона;а 
золотыя и серебряныя вещи отсылались для 
переливки на Монетный Дворъ. Такъ 17 авгу
ста 1767 г. Бергъ-Конторы Монетный Депар
таментъ уведомилъ, что изъ присланныхъ Опе
кунскимъ Советомъ, серебряиыхъ вещей, золо
тыхъ и серебряныхъ позументовъ вышло сере
бра 1 пудъ 23 Фунта 8 золот., въ коемъ чи~ 
стаго золота 56 золот. 25/9б долей, за что и 
отпущено деньгами 1152 р.  З х / 4 к . ; а 22 авгу
ста тотъ же Департамента сообщилъ, что изъ 
присланнаго въ шне серебра 21 Фун.46золоТо 
отпущено деньгами 279 рублей. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ БЪ 1812 ГОДУ С


Императрица Мар1Я веодоровна, въ рескрип
т* 7-го августа 1812 года, на имя почетнаго 
опекуна Александра Михайловича Лунина, вы
сказывая сомните, чтобы непр1ятель могъ овла
деть Москвой , вм*ст* съ т*мъ, на всякШ 
случай, предложила слФдукнщя м*ры:—1. Со
хранную и Ссудную Казны закрыть и перевести 
въ Казань; но предварительно—изъ Сохранной 
оставить денегъ на издержки-, а касательно 
Ссудной Казны повестить, чтобы залогодатели 
спешили выкупать свои вещи. Поел* того вей 
оставнпяся вещи, деньги и документы, въ со
провожденш директоровъ иоберъ-секретарясъ 
нужнымъ числомъ чиновниковъ, отправить въ 
Казань. При этомъ Государыня изъявляетъ 
надежду, чтоЛунинъ, если здоровье позволитъ, 
не покинетъ своего поста—отправится въ Ка

(*) Два любопытнййише документа, относящееся къ происше
ств1ямъ въ Воспитателъномъ Домй, во время взяпя Москвы не
пр1ятелемъ уже известны любите.шмъ исторических^ св^д-Ь
Н]й; они иапечатаоы во 2-Й книг& за 1860 г. «Чтеыш въ Им
ператорскомъ Обществ* исторш и древпостей Россшскихъ.«Это до
несен1я глав на го вадзирателя Воспитательнаго Дома Тутолмипа 
Императриц* Марш веодоровп*, отъ 11-го ноября 1812 года, и 
главиаго лекаря Марьинской Больницы Оппеля, въ Октябре 1812 г. 

Изъ перваго доиесев1Я весьма мпогое въ иастолщей стать!! эаим 
ствоваво, но многое и пополнено изъ другихъ бумагъ. еще вигд-Ъ 
иенапечатавпыхъ. При издав1и матер1аловъ Воспитательпаго Дома 
имелось преимущестпенно въ виду выбрать изъ старыхъ д*лъ 
ташя св*дЬшя^ которыя или вовсе забыты, или съ течев1емъ вре
веои легко могутъ совсЬмъ утратиться. Изв^сия уже ыапечатаи
иыя повторяются лишь въ той м-Ьр'Ь, въ какой это необходимо 
по связи предметов^. По этимъ причинамъ не перепечатываются 
зд'Ьсь и упомянутыя выше доиесев1я Тутолмина и Оппеля. 

зань; въ противномъ случай, его м^сто засту
пите другой опекунъ—князь СергШ Михайю
вичъ Голицынъ. Изъ числа документовъ и Д'ЁЛЪ, 

Императрица положила оставить только нужныя 
для хранешя въ архив*. 

2). Экспедищю о воспитанникахъ, вм^ст^ 
съ питомцами и приставниками, предполагалось 
сначала оставить въ Дом* , въ той надежд*, 
что такое милосердое учреждеше, какъ Вос
питательный Домъ, будетъ уважено непрште
лемъ. Решили только прекратить пр1емъ д*тей7 

на тотъ конецъ, что, по военному времени, 
окрестные крестьяне, страшась непр1ятеля, оста
вятъ свои деревни,—и потому Домъ, конечно, 
будетъ терпеть недостатокъ въ кормилицахъ. 
О всемъ этомъ—известить публику и увеще
вать матерей, хотя на это трудное время, дер
жать при себ* младенцевъ. Главиаго иадзира
теля,д*йствительнаго статскаго советника Ивана 
АкинФ1евича Тутолмина, снабдить деньгами на 
одинъ7 или на два месяца, и уполномочить его 
чрезвычайною властью увольнять всякаго, кто 
нарушитъ долгъ и присягу. 

3). Въ Больницу для бйдныхъ вновь боль
ныхъ не принимать. Приходящимъ же давать 
советы и лекарства, пока возможно будетъ. 
Излишнихъ лекарей положено отправить въ, 
Казань. 

4). Вдовъ, которыя еще въ силахъ, распу
стить изъ Вдовьяго Дома, съ пенешномъ во 
100 руб. Слабыхъ же и дряхлыхъ перевести въ 
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Инвалидное Заведете Шереметевой, состоя
щее подъ покровитедьствомъ Дома. 

Содержаше этого рескрипта было сообщено 
главнокомандующему въ Москву граФу 0  . В. 
Растопчину. Поел* того, 15-го августа, Мо
сковскШ Опекунский СовЪтъ и СовФтъ Учи
лищъ Екатеришшскаго и Алексапдровскаго, 
им$ли чрезвычайное собраше. Выслушаиъ былъ 
рескриптъ Императрицы — и собраше поло
жило: отправить къ граФу Растопчину депу
тацш изъ почетныхъ опекуповъ и главнаго 
надзирателя, и просить его содгЪйств1я къ вы
полнешю Высочайшихъ м&ръ.—Растопчинъ далъ 
обФщаше.—Вмести съ гМъ писано было ка
занскому губернатору о пршеканш квартиръ, 
для помйщешя Опекунскаго Совета и воспитан
ницъ Екатерининскаго и Александровскаго Учи
лищъ. Родители и родственники институтокъ 
были повещены, что желаюпце могутъ брать 
ихъ на свое попечен1е; мнопя и были взяты. 
Воспитанницы должны были *хать въ Казань, 
подъ надзоромъ члена Совета, Николая Ива
новича Баранова , снабженнаго на издержки 
30-ю тысячами рублей. Учителей уволили съ 
15-го августа. О доставлении подводъ собраше 
просило граФа Растопчина. 

Рескриптами Императрицы Марш ,  — 19-го 
августа , Домъ сдаыъ главному надзирателю 
Тутолмииу,—а 22-го августа, объ отправлеиш 
въ Казань, повелЪио оставить въ Дом* только 
малолФтныхъ воспитанниковъ.—„Дошедппя до 
Меня извФст1Я о свирЗшостяхъ непрштеля.,—го
воритъ Государыня въ Своемъ рескрипт* 22 
августа,—подают!. мнФ поводъ къ опасешю въ 
разеуждеше взрослыхъ нашихъ питомцевъ обо
его пола, въ томъ числФ воспитанницъ, при
готовляемыхъ къ звашю наставпицъ и воспитаи
ииковъ лапышскихь классовъ. Помышляя, что 
жизнь, честь, невинность и правы ихъ могутъ 
подвергнуться опасности, Я почитаю необходи
мьшъ удалить изъ Москвы вс№ъ воспитанницъ 
свыше 11 д*тъ и воспитанниковъ свыше 12 
лФтъ. Посему оставшимся въ Москва почет
ньшъ опекунамъ съехаться въ СовЪтъ и сде
лать постановден1е объ отправлении сихъ вос
питанниковъ въ Казань; мальчики кажется мо
гутъ идти пЗзшкомъ до Владим1ра и Коломны, 

а для воспитанпицъ нужны повозки до того или 
другаго м*ста , откуда могутъ следовать во
дою." 

Снаряжались къ отъФзду; роздали дйтямъ, 
па случай, теплую одежду; но такъ какъ въ 
Дом* не хватало одежды на всфхъ, то поручено 
первому бухгалтеру Шредеру закупить тулупы 
дорогой. Шредеръ, какъ начальиикъ поезда, 
спабжепъ былъ 40-тысячыо рублями и шнуро
вой книгой, для записки расходовъ. 

Передъ отъ*здомъ, служащимъ при Дом* и 
взрослымъ питомцамъ предложено: не поже
лаетъ-ли кто изъ иихъ поступить въ военную 
службу?—Имъ положено выдать по 25 руб. и 
письмеиныя свидетельства. Изъ питомцевъ вы
искалось желающихъ 5 челов*къ(*). Изъ слу
жащихъ двое: Алексий Сарыпчаръ, смотритель 
Окрулшаго строения, и лекарь Варэюанспгй. 

21-го августа, въ 4 часа утра, двинулся изъ 
Москвы первый пойздъ,—дйла, вещи и деньги,— 
подъ иадзоромъ почетпаго опекуна Лунина и 
другихъ чиповниковъ. Ихъ сопровождалъ кон
вой, изъ 50 рядовыхъ, 4 унтеръ и 2 оберъ
ОФицеровъ. Везли сухимъ путемъ до Коломны, 
а оттуда на баркахъ. 

Того же 21-го числа, въ 6 часовъ утра, 
выехали и воспитанницы Училищъ Екатери
нинскаго и Александровскаго, въ сопровождено! 
чиновниковъ и сержаитовъ Экспедицш о воспи
танникахъ. Ихъ отправляли на простыхъ тел1з
гахъ, потому что экипажей достать было негд*— 
вей достаточные люди уже выехали изъ Москвы 
со вс&мъ своимъ имуществомъ. Членъ Совета 
Училищъ Юрш Александр. НелединскШ-Милец
К1Й, князь Никол. Борис. Юсуповъ , княжна 
Хаванская, г-жа Анненкова и геиералъ-маюръ 
Шепелевъ предложили свои экипажи институт
камъ; но ихъ достало на очень немногихъ. 

Въ рескрипт*, отъ 26-го августа, на имя 
члена Совета Юр1Я Александровича Неледин

( * ) К) ооспитаниикопъ изъ домашиихъ ремесдеыомхъ и 1 иэъ 

аптеки изъявили желлше быть опред'Ьлениыми въ Московское 

ополчеше. Оии отиезеиы самимъ Тутолиаиымъ къ графу Маркову 

и определены уитеръ- офицерами. (Доиес. Тутолмина Императри

ц'Ь? августа 22 дЪя 1812 г.) Изъ аихъ трое оста.:сны были отря

домъ, возвратились въ Домъ и были приняты Тутолминьшъ. 
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каго-Милецкаго, Императрица Мар1Я, отдавая 
справедливость деятельности при отправлении 
изъ Москвы институтокъ, замЪчаетъ однако 
некоторую поспешность въ ихъ отправлеиш.— 
„Какъ могли допустить,—говорить она,—чтобъ 
благородиыхъ д^вицъ отправить на тел4гахъ?Уже 
довольно прискорбно, если необходимость заста
вила возить на телйгахъ воспитанпицъ Алексан
дровскаго Училища, который изъ иияшихъ ОФИ
церскихъ, м^щаискихъ и тому подобпаго состоя
шя дЪтен, а дочерей лучшаго дворянства на телй
гахъ не могу себе представить безъ огорчешя и 
прямо сказать стыда, даже слезъ. Не ужели въ об
ширной, изобильной вс№ъ Москва нельзя было, 
если не ссудою, то наймомъ достать потребнаго 
числа каретъ? Или СовФтъ могъ остановиться 
незначущииъ на то расходомъ." 

Опекуну Баранову предписано было на пути 
нанимать кареты. Кром* того Государыня неодо
брила, что учителя, инспекторъ и духовникъ 
оставлены въ Москва, и также предписывала при
нять мгЬры къ исправление такой ошибки. 

Питомцы выехали изъ Москвы 31 августа, 
подъ надзоромъ перваго бухгалтера Шредера. 
Въ числи воспитанниковъ были и т*, которые 
обучались въ Московскомъ Университет*. Ихъ 
взяли по отиошешю ректора Гейма, который 
писал?», что „Университете отправляется изъ 
Москвы и не имФетъ средствъ куда либо сихъ 
воспитанниковъ отправить." (Питомцевъ Вос
питательнаго Дома было 143 человека , пи
томокъ — 190 и служащихъ—83 ). Помощни
ками Шредера въ этой экспедицш состоя
ли: первый надзиратель Шумовъ и эконом
сюе помощники Сибиряковъ и БерхгоФъ. Изъ 
40.000 руб., назиаченныхъ Шредеру на издерж
ки, выдано 30.709 р. 50 % к.; остальныя 
деньги употреблены на покупку иеобходимыхъ 
вещей для питомцевъ. Вся же поездка стоила 
12.096 р. 84 */4 к., какъ значится по шнуровой 
книг*; оставшаяся деньги внесены Шредеромъ 
въ Сов^тъ, уже въ Казани. Вместо 300 под
водъ, граФъ Растопчииъ прислалъ только 200,— 
и такимъ образомъ па каждой подвод* Фхало 
по 5 и по 6 человФкъ; иные питомцы шли 
пъшкомъ. Шредеру не разъ приходилось на
нимать дорогой телеги и кибитки; кромЪ того 

оиъ купилъ несколько лошадей, повозокъ и 
телФгъ; эти лошади были необходимы для объ
*здовъ вокругъ поезда, который тянулся болЪе 
ч$мъ на полторы версты. Лишшя повозки и те
л'Ьги употреблялись для разсылки за пров1ан
томъ, иногда верстъ за 16 въ сторону. 

Это путешеств1е въ Казань совершилось 
благополучно.—Правда, случались больные, но 
за то очень незначительными болезнями, кото
рыя скоро проходили отъ пособхя лекарей, 
командированпыхъ къ поезду. Былъ только одинъ 
смертный случай: 1-го октября умеръ одинъ пито
мецъ, который и похоропенъ въ Васильсурскй; 
кром* того — дв!з ремесленныя воспитанницы 
привезены въ Казань очень слабыми. 

Тутодминъ, уже уполномоченный чрезвычай
ной властью, готовый пожертвовать собой, чтобъ 
съ честью исполнить свой долгъ, естественно 
хогйлъ видеть такуюже готовность и решитель
ность въ своихъ подчинеиныхъ0 Онъ предло
жилъ жедающимъ оставить Домъ,преимуществен
но людямъ семейнымъ. Вы*хали:акушеръ Танен
бергъ, отецъ трехъ взрослыхъ дочерей и пяти 
малод^тковъ, аптекарь Буттеръ, такл;е семья
нииъ, архитекторск1е помощники,- сынъ архи
тектора Жилярди и Григорьевъ , смотритель 
Загородиаго Двора Машковъ и смотрительницы, 
и помощницы повивальной бабки Андреевой. Уво
лена была, по нездоровью, старшая бабка Бер
геръ.—Безъ спроса отлучились два домовые 
священника и дьякоиъ ("*); мы увидимъ ВПОСЛ'ЁД

ствш, до какой степени была милосерда къ нимъ 
Императрица. Скрылись также два окружные 
надзирателя, Сушковъ и Черепановъ. 

Примйровъ ослушан1Я Тутолмину и измены 
мы знаемъ только два. СовгЬтск1Й писарь Сапни
ковъ не хотйдъ фхать въ Казань, и былъ уво
леиъ съ однимъ паспортомъ,—да еще декарь 
Науманъ, предъ вступлешемъ Французовъ, объ
явилъ, что припятъ на службу Наполеона , и 
потому былъ исключенъ. 

(*) Въ сохранившихся бумагахъ есть такое указание: «а какъ 

усерд1е многихъ было пршбщиться св. Тайиъ, то главный надзи

ратель приказалъ изъ сосЬдскихъ свящеапиковъ, которые отъ 

пожару прибыли къ Дому, отправлять въ церкви служение.» 



Въ ведешеТутолмина, кроме Воспитательна™ 
Дома, поступили и друпя московаая заведешя 
Императрицы, какъ-то: здашя Екатерининскаго и 
Александровскаго Училищъ, Вдовш КудринскШ 
Домъ, Больница для бедиыхъ. Подъ его началь
ствомъ находились: главный лекарь Больницы для 
бедныхъ—Оппель, смотритель Вдовьяго Дома— 
Мирицкш, смотритель Павловской больницы— 
Носковъ и Инвалиднаго Дома Шереметевой— 
Ивановъ. Изъ Вдовьяго Дома 52 вдовы распу
щены по домамъ, снабжены пенс1ей и разными 
вещами; девять же вдовъ съ бывшею при нихъ 
сиротою, по дряхлости и болезпямъ, переведе
ны въ Воспитательный Домъ,где помещены были 
въ Законно-Родидьномъ Госпитале, Поел* вы
вода воспитанницъ Институтовъ и вдовъ Вдовья
го Дома, здашя заведешй отданы въ распо
ряжеше графа Растопчина, для помещешя въ 
ннхъ русскихъ рааеныхъ. Эта мера была 
приведена въ исполнеше такъ быстро , что 
мнопя вещи изъ Ииститутовъ и Вдовьяго Дома 
не могли быть переведены. Считаемъ не лиш
нимъ заметить, что аптекарская посуда и меди
каменты изъ Военнаго Госпиталя также пере
везены на сохранеше въ аптеку Воспитатель
наго Дома. 

Въ самомъ Воспитательномъ Доме осталось 
до 350питомцевъ обоего пола, съ большею частш 
надежныхъ чиновниковъ, на которыхъ могъ раз
считывать Тутолминъ—и, какъ увидимъ ниже, 
онъ не ошибся. 

Тутолмииъ, сделавши нужныя распоряжения, 
касательно заведешй, временно вверенныхъ его 
главному надзору , въ ожиданш непр1ятеля 
приступилъ 1-го сентября къ перемещешю 
Отделенной больницы въ Квадратъ. На другой 
день получено извеспе, что непр1ятель уже 
въ Москве. Это известхе было такъ внезапно, 
что Тутолминъ не успелъ даже перевести въ 
Квадратъ вещей, принадлежащихъ Отделенной 
больниц^. 

Еще 31-го августа дали знать въ Воспита
тельный Домъ, что передовыми казачьими отря
дами разграблепъ Скотный Дворъ. Тутолминъ 
оставшийся скотъ велелъ переслать въ Домъ, 
для заготовки солонины, на случай недостатка 
$Ъ продовольртвш, 1-го сентября вступили наши 
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войска въ Москву. Они разбили несколько 
питейиыхъ домовъ и по близости Воспитатель
иаго Дома. Это обстоятельство наделало Ту
толмину хлопотъ: рабоч1е люди обоего пола и 
караульщики кинулись въ разбитые кабаки , 
нахватали вина ведрами , горшками , кувши
нами и. т. п. и перепились—въ то время, когда 
бол!зе нежели когда нибудь нужны были рабоч1е 
руки. Тутолмипъ ходилъ по Дому, билъ посуду 
съ виномъ, или выливадъ его на землю. 

Накоиецъ 2-го сентября, всдФдъ за русской 
арм1ей, БЪ 4 часа по полудни, вступила непр1Я
тельская. Две армш шли такъ близко одна отъ 
другой, что когда русская шла по набережной 
Воспитатедьнаго Дома, Французы были уже въ 
Кремле ( * ) . 

Боясь иасилш и жестокостей со стороны 
непр1ятеля, главный надзиратель отправился БЪ 
Кремль съ двумя чиновниками къ губернатору 
города граФу Дюронелю, назначенному Напо
леономъ. Тутолминъ взялъ съ собою эконом
скаго помощника Зейпеляидля перевода (онъ 
не говорилъ по-Французски) экономскаго сы
на, коллежскаго регистратора Петра Хриспа
ни, служившаго въ Каицеляр1И Московскаго 
Военнаго Губернатора переводчикомъ. Дюро
нель назначилъ караулъ изъ 12 человекъ кон
ной гвардш съ одиимъ ОФицеромъ. Имъ отвели 
помещегпе въ Кордедожи и содержали на счетъ 
Дома. 

Съ нерваго дня з а н я  т Французами Москвы 
начались пожары. Вместе съ пожарами начались 
убшетва и грабежи. Воспитательный Домъ то
же не мало пострадалъ этимъ иесчастнымъ вре
менемъ. 4-го сентября, при сильномъ ветре, 
пожаръ былъ особенно великъ: горели дома, 
церкви, мосты, даже барки на реке. Непр1Я
тель, видя въ пожаре свою гибель, цель рус
скихъ обезеилить его, преследовалъ поджига
телей. Изъ нихъ мнопе были пойманы—одни 
казнены <, друпе посажены въ тюрьмы. 6-го 
сентября, въдва часа пополудни, Наполеонъ, 
обозревая городъ, ехалъ набережной Вос
питательиаго Дома. Его удивило , что Домъ 

( * ) Донес. Тутолэгана, 11 ноября 1812 года. 
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сохранеиъ отъ пожара. Ему сказали , что 
здаше спасено отъ гибели пачальпикомъ его 
съ подчиненными. Императоръ тотчасъ же по
слалъ геиералъ-интендаита Дюмаса *хать въ 
Домъ , найти достойнаго начальника и объ
явить ему отъ его лица прив*тств!е. „Я при
сданъ къ вашему превосходительству отъ Импе
ратора,— сказалъ Дюмасъ Тутолмину.—Импе
раторъ приказалъ благодарить васъ за трудъ 
и за спасете отъ огня вашего Дома. Его Ве
личеству угодно съ вами лично познакомиться." 
Тутодмипъ равнодушно принялъ прив*тств1е, 
но утешился т*мъ, „что весь Домъ отъ него 
быдъ приведеиъ въ окураживаше," какъ выра
зился онъ въ своемъ донесении Императриц*, 
отъ 11-го ноября. Наполеоиъ прислалъ за Ту
то лмииымъ своего секретаря де-Лориа съ при
казашемъ явиться во дворецъ. 

Вотъ подлинное донесете Тутолмина Госу
дарю Императору, отъ 7 сентября 1812 года, 
въ которомъ описывается свидаше Наполеона 
съ Тутолминымъ. 

„По Высочайшему повел*шю Императрицы, 
Дрожайшей Родительницы Вашего Величества^ 
остался я въ Москва, я Главный Надзиратель 
Воспитательыаго Дома для попечешя о невин
ныхъ младенцахъ и малол*тныхъ д*тяхъ, кои 
оставлены въ ономъ Дом*, взрослыя же вс* 
вывезены. Сентября 2-го числа когда войска 
Вашего Императорскаго Величества проходили 
чрезъ Москву въ сл*дъ за оными въ 4 часа 
пополудни вступили въ оную войска Его Вели
чества Французскаго Императора. А какъ Глав
нокомандующий Москвы и вс* городсюе началь
ники, также и жители вы*хали изъ оной, а оста
лись въ домахъ одни караульщики и не иму
щ!е, я же по долгу моему будучи обязанъ пе
щись о спокойствии оиаго чедов*колюбиваго 
заведешя, почему по вшествш Французскихъ 
войскъ тотчасъ пошелъ въ Кремль съ двумя 
чиновниками для испрошешя защиты Воспита
тельному Дому, гд* чрезъ Французскихъ ОФИ
церовъ достигъ къ определенному отъ Импе
ратора Наполеона Губернатору, который и далъ 
мн* для предохранешя 12 человФкъ Француз
ской гвардш съ однимъ ОФицеромъ, въ тотъ же 
вечеръ 2 го Сентября показались въ город* 

пожары, а на другой день оные весьма были 
увеличены зажигателями , 4-го же Сентября 
жестокости и ужасовъ пожара я не могу Ва
шему Императорскому Величеству достаточно 
описать, вся Москва была объята пламеиемъ 
при самомъ сильномъ в*тр*, который еще бо
л*е распрострапялъ огонь, и къ тому весьма 
разореиъ городъ. Воспитательиаго Дома ква
дратъ съ корделожемъ, воспитанники обоего по
ла, служащее онымъ остались невредимы." 

„Вв*репиые моему надзору домы Екатеринен
скаго и Алексаидровскаго Институтовъ и оба 
Вдовьи по сношенш Главнокомандующаго ГраФа 
Растопчииа взяты для пом*щешя раиеныхъ, въ 
коихъ Всемилостив*йш1Й Государь, раненые 
остались безъ пищи и безъ помощи, которымъ 
сколько могъ давалъ помощь своими лекарями, 
а предписаше далъ Больницы б*дныхъ Главному 
Лекарю, такъ какъ оная Больница среди т*хъ 
Институтскихъ домовъ." 

„6 Сентября отъ Императора Французскаго 
присланъ за мною Его Величества Секретарь 
де^Лориъ съ повел*шемъ чтобъ я явился къ 
Его Величеству въ КремлевскШ дворецъ, гд* 
бывъ представленъ , Его Величество изво
лилъ меня принять благосклонно , и я ему 
изъявилъ тотчасъ мою благодарность отъ име

| ни вс*хъ несчастныхъ спасеиныхъ защитою 
| сд*ланною Воспитательному Дому. Импера
! торъ Наполеонъ изволилъ сказать мн* на то: 

. нам*реше мое было сд*лать для всего города л

то, что я теперь только могу сделать для од
ного вашего заведешя. Я же желалъ посту
пить съ вашимъ городомъ такъ, какъ поступалъ 
съ В*ною и Берлиномъ, которые и поныи* не 
разрушены; но Росаяне оставивши сей городъ 
почти пустымъ сд*лалн безприм*рное д*ло. Они 
сами хот*ли предать пламени свою столицу, и 
чтобы причинить ми* временное зло разрушили 

| созидаше мпогихъ в*ковъ. Я могу оставить 
Москву и весь вредъ самимъ себ* причиненный 
останется не возвратнымъ. Вс* рапорты, ко
торые я ежечасно получаю и зажигатели, кои 
пойманы на самомъ д*л* доказываютъ доста
точно, откуда происходятъ варварск1Я повел*нш 
чинить таковые ужасы. Внушите о томъ Импера
тору Александру, которому безъ сомн*н1я ие

13 
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известны таковыя злод^яшя. Я никогда подоб
нымъ образомъ не воевалъ. Воины мои умФютъ 
сражаться, но не жгутъ. Отъ самого Смолен
ска я бол*е ничего не иаходилъ какъ пеиелъ." 

„Потомъ спросилъ меня Императоръ Напо
леонъ: „известно ли лш*, что въ день вше
ств1Я Фраицузскаго войска въ столицу выпущены 
были изъ тешшцъ колодники и правдали, что 
увезены изъ столицы пожарныя трубы." 

„На С1е им*лъ я честь донести Его Вели
честву, что я слышалъ о выпущенш колодни
ковъ и о увезенш трубъ полишею." 

„Императоръ отвФчалъ ми* на с!е: „что д*до 
это неподлежитъ никакому совш*шю." Отпуская 
меня Императоръ Наполеонъ изволилъ подтвер
дить еще, чтобы я о семъ донесъ Вашему Им
ператорскому Величеству, и послалъ бы ра
портъ* и чтобы оный отправилъ чрезъ одного 
изъ своихъ чиновниковъ, котораго повелитъ 
онъ препроводить до своихъ Форпостовъ, и 
чрезъ котораго можно мн* получить отв*тъ, 
если Ваше Императорское Величество на с\е 
волю Свою изъявить изволите (**). 

„Чего не им*я возможности не исполнить 
осмеливаюсь Вашему Императорскому Величе
ству о всемъ вышеписанномъ всеподданнейше 
донести, повергая себя къ Священяымъ сто
памъ Вашимъ." 

Это донесете къ Императору Александру 
было послано съ коммисаромъ Рухинымъ. 

Когда Москва представляла картину пожара, 
убшствъ и грабежей, Воспитательный Домъ, 
по видимому и огражденный отъ вс*хъ этихъ 
несчастш, также долженъ былъ отчасти под
вергнуться ужасамъ войны. 

Чтобъ оградить Домъ отъ грабежа и насилш 

«Сентября 6 отъ Его Величества Французскаго Императора 
былъ за мною секретарь де-Лорнъ, почему я тотчасъ 

явился въ Кремлевсшй дворецъ, гд'Ь Его Величество спрашпвалъ 
меня: кто причиною эажигательства Москвы? продолжая, я пе 
прикаэалъ моим!» воиаамъ дйлать зажигательствъ, а по рапортамъ 
ко мнъ1, что русские зажигаютъ. На с\е п донесъ Его Величеству, 
что ыожетъ быть начально зажигали руссше, а впослЬдствш отъ 
Фраицуэс1сихъ войскъ. На что Его Величество отозвался! не 

правда! и Слова Тутолмииа въ донесешяхъ Императриц'Ь отъ 

7 септября 1812 года, и Императору Александру, которыхъ 1гЪтъ 
въ донесев1и отъ И ноября 1812 г. 

мародеровъ и отъ зажигателей, Тутолминъ учре
дилъ непрестанные обходы изъ чиновниковъ 
и служителей. У воротъ и по угламъ прибилъ 
доски съ Французскою надписью, что Домъ есть 
заведете иесчастиыхъ и сирыхъ д^тей; по 
главпымъ пупктамъ везд* стояла вода.И много
много нужно было убФжденШ со стороны охран
ной стражи, чтобы удалить отъ Дома маро
деровъ и зажигателей, которые, не смотря на 
Французский караулъ, силились ворваться. ТФМЪ 

не метгЬе 4-го сентября, въ самый разгаръ пожа
ра, искры и головни окрестныхъ горФвшихъ 
строешй понесло къ Дому. Въ Квадрат* и въ 
Окружномъ строенш загорались рамы. Испе
пелились до-тла аптека съ медикаментами и домъ, 
въ которомъ жилъ акушеръ Танеибергъ ('"*). 

У Инвалидиаго Дома сгор^лъ одинъ уголъ. 
Дйти съ приставниками и кормилицы съ младен
цами на время пожара переведены были на 
квадратскш дворъ. Первая надзирательница г-жа 
ЛикФетъ успокоивала дЪтей, вв^ренныхъ ея 
попечению, и ободряла женщинъ, упадавшихъ 
духомъ. Самъ Тутолминъ несколько ночей не 
спалъ съ своими подчиненными, и всегда былъ 
тамъ, гдгЬ грозила большая опасность. Лучшими по
мощниками его были: полищймейстеръ ЗвФревъ, 
охраиявшш деревянный строения и пристройки 
позади Квадрата, и помощникъ эконома Зейпель, 
оберегавшШ сторону Дома, обращенную къ ки
тайской сгБнЪ. Какъ и теперь, зд^сь былъ кон
ный дворъ и мФсто для складки дровъ. На этомъ 
пункт* сильно приступалъ огонь , такъ что 
стеклы трескались отъ жару и загорались дрова. 
У Зейпеля обгорало лицо и платье. Надзира
тель Страшниковъ разставилъ своихъ малолФт
ныхъ питомцевъ на дровахъ съ вениками и шай
ками съ водою. Такимъ образомъ и д*ти, подъ 
его руководствомъ, помогали взрослымъ въ 
охраненш Дома. 

3-го сентября пргйхалъ геиералъ-интендантъ 
Дгомасъ осматривать Домъ. Онъ приказалъ сло
мать деревянныя строешя по правую сторону 

( *) Этотъ домъ, называемый Гогсльсгой, или домъ Оберъ-Дире

ктора, находилса позади Инвалиднаго Дома Шереметевой, по л и и т  , 

гд'Ь теперь проспектъ къ Квтай-городу. 
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Корделожи, примыкавипя къ лабазамъ, въ ко
торыхъ намеревался устроить хлебни для Фран
цузской армш. На другой день иегцнятельскими 
солдатами отобраны были у нашихъ рабочихъ 
ломы и топоры, и сломаны квартиры директо
ровъ, оберъ-секретаря и другихъ служащихъ. 
Изъ сломаныхъ конюшеиъ , прииадлежащихъ 
къ квартирамъ, выброшены экипажи; одни изъ 
нихъ тайно увезены, друпе остались обо
дранные. 

3-го же сентября Тутолмиыъ получилъ из
веспе, что наши раненые въ госпиталяхъ, вре
менно помещенные во вверенныхъ ему здаш
яхъ, остались безъ пищи и присмотра,—мер
твые валялись рядомъ съ живыми. Но что онъ 
могъ сделать, когда уже его заведешю пред
стояло почти тоже самое. Что непр1ятель не
церемонно обходился съ нашими ранеными, 
можно видеть изъ прошешя штабсъ-капитана 
БуаФоло о принятш его въ Инвалидный Домъ. 
Онъ говоритъ, что при очищеши госпиталя 
самъ былъ выброшеиъ вместе съ мертвыми 
со 2-го этажа и только чрезъ несколько дней 
его подняли и перенесли обратно въ госпи
тальныя палаты. 

6-го сентября пр1ехали въ Домъ 300 Фран
цузскихъ жандармовъ съ офицерами и полков
никомъ. Тутолминъ, не смея отказать, отвелъ 
имъ помещеше въ Корделожи. Для нихъ устро
енъ былъ особый столъ. Французсйе комми
сары, осматривая Домъ, нашли въ Квадрате 
отделешя взрослыхъ питомцевъ, отправленныхъ 
въ Казань, пустыми. Это подало имъ мысль 
учредить въ порожнихъ палатахъ Квадрата ла
заретъ. Тутолминъ, опасаясь близкаго сосед
ства непр1ятеля и поэтому верояпя насилш съ 
его стороны, обратился съ прошешемъ къ На
полеону(*). Предоставляя во власть Фраицузовъ 

С) Воть переводъ письма Тутолмипа къ Наполеону, отъ 10 

сентября 1812 года: «Ваше Императорское и Королевское Величе

ство даровали Воспитательному Дому все АвгусгЪйшее Ваше по

кровительство. Въ твердомъ уповапш па опое, имФю я дерэиовеше 

повергнуть къ стопамъ Вашего Ившераторскаго и Королевскаго 

Величества униженную просьбу мою, относящуюся до сохранения 

сиротъ, въ благоденствЫ которыхъ учавствую я, какъ по дЬлу 

ноему такъ и поврождевпымъ инЪ чувствовашямъ.» 

«Кошшсары Вашего Иыператорскаго и Королевскаго Величества

Корделожи и Окружное строеше, онъ выста
влялъ на видъ тесноту помещешя въ Квадрате, 
въ которомъ, кроме постоянно живущихъ, бы
ли призрены посторонний женщины съ грудными 
детьми, лишенный крова и имущества, во время 
пожара,—говорилъ, что отъ тесноты и нездоро
ваго воздуха могла произойти зараза. Но какъ 
видно изъ поздиейшаго донесения Тутолмина 
графу Растопчииу, все было тщетно. Непр1Я
тель, въ числе 3.000 человекъ, занялъ поло
вину Квадрата и все Окружное строеше. Подъ 
караульню взяты были Крестовая Палата я 
докторская ('*). Крестовая Палата была пере
ведена въ комнату швейцара Родильнаго Гос
питаля. 

осматривали внутренность квадрата Воспитательиаго Дома, и ыа
шедши оный удобнымъ къ ихъ назначешю, определяли пом-Ьстить 
въ немъ больныхъ, предоставляя половиву онаго ва пом*щен1е 
Д'Ьтей и живущихъ чиновниковъ, если на то есть Вашего Иыпе
раторскаго Величества соиэволеше, то я овому по долгу моему 
подвергаюсь; но если позволено отцу несчастпыхъ Д'Ьтей поверг
нуть къ стопамъ Август&йшаго ихъ покровителя просьбу, касаю
щуюся до благосостояния ихъ, то я надеюсь снискать себ'Ь ми
лостиваго въ поступк-Ь моемъ прощен!я, удостов'Ьреиъ будучи вь 
милосерд!н и великодушии свойственцыхъ высокой Вашего Вели
чества особен 

«Очистивши уже все Окружное строеше и перемъ-стивъ изъ 
онаго въ квадратъ всЬгъ тамъ находившихся яивовниковъ и слу
жителей, нахожу теперь квадратъ слишкомъ стЬсненнымъ людьии, 
тЬмъ паче, что мнопя несчастныя женщины съ ыалолъ'тньши д"Ьть
ми, ее им4вш1я дневнаго пропкташя нашли себ4 въ ономъ спа
сение отъ пламени. Мущинамъ же не могъ я по гЬснотъ- датб 
уб-Ьжище.» 

«СЫ обстоятельства и не здоровый воздухъ, который по худому 
игЬстоположешю им"Ьетъ Воспитательный Домъ, заставляютъ меня 
страшиться заразптельныхъ бол-Ьзней, которыя въ осеааее время 
бываютъ опасными.» 

«Всемилостив'Ьнши! Государь! Ваше Ицнераторское и Королев
ское Величество изволили удостоить невинпыхъ и весчастныгь 
д-Ьтей Вашего БсеавгустЬйшаго покровительства.» 

«Я повергаюсь къ стопамъ Ваншмъ, прося о продолжевж онаго, 
представляя впрочемъ ВсеавгустЬ^шей Вашей вол'Ь. Но если 
возможно, ВсемилостивъйшШ Государь! то умоляю Ваше Величе
ство не допустить до того, чтобъ заведеше основанное па че
лов'Ьколюбш и состоящее подъ Высочайшимъ Вашего Импера
торскаго и Королевскаго Величества покровительствомъ, приведено 
было въ раэстройство чреэъ разд1Ьлен1е главнаго корпуса квадрата; 
я униженно прошу Ваше Величество повел'Ьть ПОМЕСТИТЬ боль
иыхъ въ большое окружное строеше и корделожи, въ которомъ 
находится теперь вашего Императорскаго Величества гвардия.» 

(*) Въ то время Крестовая Палата и докторская находились въ 

правомъ 2-этажномъ здапш, примыкающемъ къ Квадрату со 

стороны проспекта. Въ иротивоположномъ 2-этажпомъ эданш по 

другую сторону проспекта, похищался Секретно-Родильпый Гос

' питаль; Законный находился тогда въ Квадрат*. 



Мы уже сказали, что Воспитательный Домъ, 
кроагй постоянныхъ жителей^призрФлъ миогихъ; 
между ними достаточно указать па княжну 
Екатерину Михайловну Голицыну, г-жуБоуеръ, 
тайнаго советника Повалишина; даже двенадцать 
человйкъ рядовыхъ и 2 офицера нашли въ немъ 
прибежище. ВпослФдствш они письменно благо
дарили Императрицу Марш беодоровпу. Кроме 
этихъ дицъ, въ стенахъ Дома находились иекото
рыя воспитанницы московскихъ ииститутовъ, 
деревенсше питомцы, оставленные своими вос
питателями, вдовы Вдовьяго Дома и мпопя дру
пя, о которыхъ говорено было. 

Тутолмииъ, оберегая жизнь этихъ лицъ, за
ботился и о чести ихъ; нужно было опасаться 
всякаго сношешя съ непр1ятелемъ. По его хо
датайству, Квадратъ и квадратскш дворъ раз
делены на две совершенно отдельный половины. 
Каждая имела свою стражу.При входе на русскую 
половину вместе съ караульными чередовались 
переводчики изъ служащихъ и постороннихъ, 
призренныхъ Домомъ. Привозимымъ Француз
скимъ раненымъ они указывали дорогу и учтиво 
удерживали всехъ тйхъ, которые покушались 
войти на половину Воспитательиаго Дома- же
лающихъ видеть заведете они провожали прямо 
къ Тутолмину. Помощникъ эконома Зейпель 
более другихъ помогалъ Тутолмину. Онъ осо
бенно много сносилъ отъ капризовъ Фран
цузскихъ приставниковъ. Въ бумагахъ тогдаш
нихъ сказано , что швейцары, при Квадрате — 
Ивановъ и при Родильиомъ Госпитали—Степа
нову строго берегли свои посты. Послед
нимъ никто изъ непр!ятелей не былъ впущенъ 
въ Родильный Госпиталь. Во избежаше опасно
сти отъ пожара, соблюдения спокойств1я и для 
удалешя злоумышленниковъ заведены обходы 
изъ чиновниковъ Дома съ переводчиками. Они 
три раза въ ночь обходили Квадратъ. 

Тутолминъ разместилъ детей и подчиненныхъ 
своихъ въ половине Квадрата, оставленной ему 
французами. Въ его донесенш Императрице отъ 
11-гоноября, подробно описано это размещеше* 
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Чтобы дать более близкое поютя о насе
леши Дома, представимъ въ подлиннике ведо
мость Тутолмииа отъ 6-го сентября, поданную 
Наполеону. 

ВЕДОМОСТЬ 

о числ'1> воспиташшковъ обоего пола и служащихъ въ 

Воспитательно» Дом* находящихся. Сентября 6 дия 181-2


года. 

муж . жешц Итого, 

Д * ТЕ й: 

Грудныхъ 123 152 275

Возрастныхъ отъ 1 года до 12


лгЬтъ здоровыхъ. 93 114- 207

Возрастыыхъ отъ 1 года до 18


лФтъ болькыхъ. • 4-9 55 104


Итого д'Ьтей. 265 321 586


Въ Родильныхъ ГОСПИТАЛЯХЪ 

Беременныхъ 9

Родильницъ 11 20

Вдовъ съ сиротою. . 10 10


30 30

— •  — ; 

Служащихъ 4-2 36

Кормилицъ » 214

Нянекъ 85

Рабочихъ людей 88 и


Итого служащихъ. 130 379 509


Всего. 730 1125


Теперь представимъ именной списокъ дЪтявгь, 
прислаиньшъ въ Московскш Воспитательный 
Домъ отъ Французскаго начальства. Въ граФ*, 
назначенной для именъ, выставлено также время 
приноса 
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г 

ИМЕНА. г о д  ы 

Сколько 

отъ 
роду. 

Отъ кого ПРИСЛАНЫ. 

1812-го года. 

Септября 12. 

1 

2 

Алексий Михайловъ 

Васил1й Михайловъ 

На
полео
новы. 

1812 

» 

2337 

2338 

7 лФтъ 

4. — 

1 
1 Отъ Императора

1 
 Наполеона. 

Сентября 16. 

3 Петръ Аеанасьевъ. 2345 5 ди. Отъ французекаго начальства. 

4 

Сентября .17. 

Михаилъ ведоровъ Мил1евъ. 

Сентября 30. 

2348 17 — Отъ французекаго
де-Мпллш. 

 комменданта графа 

5 Марфа Григорьева. 2359 21 — Отъ французекаго начальства. 

6 СергЪй

Октября 1. 

 Андреевъ Мшпевъ. 

Октября 2. 

2360 8 — 
1 

' Отъ французекаго коммевданта 
графа де-Мшшо. 

7 Наталья Егорова Мшиева. 2363 1 года. 

8 
9 

10 
И 

Октября 4. 

Вира Григорьева Тревизская, 
ВасилШ Павловъ Милхевъ. 

Октября 5. 

Алексей Петровъ ТревизскШ 
ВасилШ Ивановъ Мил1евъ. 

1 2366 
2367 

2371 
2372 

1 м^с. 
3 — 

21 дня 

4 лъптъ. }

Отъ французекаго гене-ралъ-губер

натора герцога Тревизскаго. 
Отъ французекаго комменданта графа 

де-Маллш. 

Отъ французекаго генералъ-губер
натора герцога Тревизскаго. 

 Отъ французекаго комменданта 

Октября 6. 

12 
13 
14 
15 

Пелагея Петрова Мпл1ева. 
Александра Богданова Треввзская. 
СергЪй Ивановъ Милхевъ. 
Елизавета Иванова Мил!ева. 

» 
» 

2373 
2374 
2375 
2376 

10 дней* 
4 лъчъ. 
6 Л-ЁТЪ. 

7 м*с. 

) графа де-Милл!о. 
Отъ французекаго генералъ-губер

нартора герцога Тревизскаго. 
Отъ французекаго коменданта 

Октября 7. 

16 Алексей Оедоровъ Милевъ. 

Октября 9. 

» 2378 1 года. графа де-Милл1о. 

Отъ французекаго 

17 
18 
19 

Александръ Ивановъ ТревизскШ. 
Иванъ Ивановъ ТревизекШ. 
Анна Кирилова Тревизская. 

» 
1) 

2381 
/71 О О ГЛ 

2382 
2383 

7 л*тъ. 
п 
0. 

2. — генералъ-губернатора 

Октября 10. \ 

20 
21 
22 

Оедоръ Ивановъ Тревизшй. 
Елизавета Иванова Тревизская. 
Николай Николаевъ ТревизскШ. » 

2384 
2385 
2386 

9 Л-БТЪ. 

7 — 

\

I 

 герцога Тревизскаго. 

Подписали: Главный Надзиратель Иванъ Тутолминъ. Кошисаръ Филиппъ Рухинъ.
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Проч1е младенцы, поступивпне этимъ време Экономъ Христни усп*дъ отыскать 
немъ на попечеше Дома, были большею частно мельницы, для перемолки муки, выданной Фран
подкинуты. Ихъ находили надворахъ, въ кор цузами. 
ридорахъ и проч. Припасы выходили.Тутолминъ вторично воз

Воспитательный Домъ очень затруднялся про обиовилъ свои просьбы, по которьшъ позво

доводьств1емъ помйщеииыхъ въ немъ жителей, лено ему покупать хлгЬбъ внутри своихъ Фор

т*мъ более, что мпопе изъ Фрапцузовъ были постовъ. Но какъ все было забрано Францу

на его содержаши; хлеба запасено было только зами, то опъ приступидъ съ новыми просьбами 

на одинъ месяцъ, и то—собственно для детей. къ геиералъ-иитенданту, который отозвался, что 

Передъ вступлешемъ непр1ятеля Тутолминъ удовлетворить его можетъ иптендантъ города 

хотелъ перевести обывательскШ хлйбъ изъ Лессепсъ. Лессеисъ съ своей стороны обещался 

лабазовъ; но не успелъ, за недостаткомъ ло доложить о требовашяхъ Тутолмина герцогу 

шадей. Французы, проведавъ объ этомъ обстоя тревизскому, маршалу Мортье. Герцогъ, ото

тельств* и̂  сами не имея достаточнаго про звавшись невозможностью исполнешя такихъ 

довольств1я, взяли лабазы въ свою пользу. требован1й, наконецъ позволилъ Тутолмину по

Потомъ въ распоряжении Дома были коровы, слать своихъ чиыовниковъ по деревнямъ,для отыс

въ числи 41 , пригнашшя съ ограблениаго кагияхл-Ьба, снабдивъ ихъ письмеинымъ видомъ. 

Скотнаго Двора и уцелевппя отъ наездничества При этомъ Лессепсъ совФтовадъ Тутодмину взять 

казаковъ. Тутолминъ велелъ убить 35 коровъ; отъ Французскаго начальства ассшнацш^ для 

некоторое время кормили и детей, и Фран своихъ расходовъ. Тутолминъ полагадъ, что 

цузовъ. свежимъ мясомъ, потомъ солониной. эти ассигиацш были Фальшивыя. Точно так^я 

6 коровъ, оставленныхъ для кормдешя рож-, же сторублевыя ассигнащи и въ болыпомъ коли

ковыхъ детей, скрыты были отъ непр1ятеля честв^ приносилъ Тутолмину, стоявшшвъ Вос

въ подвалахъисадахъ. Ихъ кормили рубленой питательиомъ Дом^, Французский жандармсюй 

соломой изъ матрасовъ кормилицъ и детей, съ полковникъ, съ просьбою разменять ихъ иа 

подсыпкой муки. двадцатипяти-рублевыя. Тутодминъ, отзываясь 
неимйшемъ ихъ , разм^нялъ однакоже одну. 

Наконецъ запасы изсякли. Тутолминъ обра ВпослгЬдств1И эта бумажка передана была гене
тился за помощью къ Французскому правитель ралъ-адъютанту Павлу Васильевичу Кутузову, 
ству. Генералъ-интендаитъ Дюмасъ присдалъ для отправлешя къ Государю Императору. 2-го 
ему следующее письмо: | октября отправилъ Тутолминъ окружнаго над

„Изъ большой армш ,,Москва 23 сен зирателяДаиилевскаго съ тремя чиновниками^пе
отъ Генералъ-Иитенданта.„ тября 1812 г." реводчикомъ, двумя унтеръ-ОФицерами и тремя 

работниками, для отыскашя по деревнямъ хлйба. 
„Господииъ Генерадъ! ВМ'ЁСТ* съ тФмъ имелось въ виду дать изв*ст1е 

Имею честь Васъ уведомить, что по просьб* нашимъ войскамъ о д1Ёлахъ московскихъ и о 

Вашей, касательной учинешя вамъ помощи, пред томъ, что Французы значительнымъ числомъ 

писадъ я,чтобъ Вамъ изъ магазиновъ состоящихъ стали выходить и отпускать обозы. ВьгЬхавъ 

при армш отпущена была следующая провиз!я: иа Петербургскую дорогу, въ 12 верстахъ отъ 

100 цеитнеровъ пшеницы Москвы, они встретились съ казачьимъ от

20 — крупъ гречиевыхъ. рядомъ, подъ командою геиералъ-машра Ило

Я писадъ Г-ну Главному Коммиссару въ Мо вайскаго, который въ то время имФлъ съ 

скве,чтобъс1Я провизия въ Воспитательный Домъ непр1ятелемъ перестрелку. Подъ однимъ ка

препровождена была." закомъ была убита дошадь. Казаки , взаменъ 

Ером* этого интендантъ города Лессепсъ при
слалъ въ разное время: 20 пудъ пшеницы, 13 

убитой, взяли лошадь у бдного изъ чиновни
ковъ, сопровождавшихъ обозъ. 

коровъ, 4 барана и 4 куля соли. Не смотря на видимое оставлеше Французами 
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Москвы, затруднительность въ добываши съ*ст
ныхъ припасовъ, принудила Тутолмииа убавить 
число рабочихъ, прачекъ и пянекъ* а корми
лицу который пожелаютъ съ детьми идти въ 
свои деревни, отпускать съ иаграждешемъ по 
10 р. Кормилицъ, желающихъ отправиться въ 
деревни, было 35. Между же т*мъ и сами 
рабоч1е люди въ Дом* хот*ли оставить свои 
должности. Чтобы удержать ихъ, хоть па это 
смутное время, и вм*ст* наградить за понесен
ные уже труды, Тутолминъ выдалъ имъ двойное 
жалованье за сентябрь м*сяцъ, 

Съ 3-го октября началось очищеше Москвы 
отъ Фраицузовъ: вывели изъ Воспитательнаго 
Дома легко раиеныхъ и выздоравливающихъ и 
отправили по Можайскому тракту. На м*сто 
ихъ въ Домъ переведены раненые Французы 
изъ другихъ московскихъ лазаретовъ. 7-го ок
тября, въ 5 часовъ утра, отправился Иаполе
оиъ съ большей частью своей армш по Калуж
ской дорогу тяжелые обозы шли Смоленскимъ 
трактомъ. Въ Москв* осталось Французовъ толь
ко 3.000, подъ иачальствомъ маршала Мортье. 

Наполеонъ передъ отъ*здомъ далъ приказа
ше маршалу, 10-го или 11-го числа въ два часа 
утра, зажечь кремлевскш дворецъ, казармы и 
ВСЁ общественныя здашя, кром* Воспитатель
наго Дома, и взорвать кремлевская ст*ны (*). 

Перёдъ выступлешемъ жандармовъ изъ Вос
питательнаго Дома, Тутолминъ 7-го октября 
письменно обратился къ герцогу тревизскому 
маршалу Мортье о назначенш новаго кара
ула ( * * )  . Какъ видно изъ втораго письма 

( * ) Истор1я Отечественной войны 1812 г. соч. Богдановича. 

Т. III стр. 8. 

(**) Вотъ самое письмо: 

V Нозр1се Лез епГапз 1гоиуёз а 1а Ш  е йидие1 ]е т  е 1гоите 

раг 1ез огйгез с!е 8. М. 1трёпа1ё,Г1трега1псе йоиашеге а ,|ош з'из

да'1С1 де 1а р1из рагГаКе §йге1ё, ЬопЬеиг ци'Н доИ а 1а гаа^па

ш т  е рго1ес11оп <1е 8. М. 1трёг!а1е, 1* Етрегеиг е1 Коь ^и^ а 

Ыеп уои1и 1и] ассогДег ипе Заате-йагде (1с беайй'агтез де Гё

хасШоДе Ае 1адие11е се1 Ьозр1се п'а ди'а зе 1оиег. Се11е 

даг<3е та поаз ди1(.1ег аи^оигсПин е1 ^ио^^цЧ1 у аЦ иие 

аиргёз йе ГЬбрНа! бе 1'агтеё Ггапсо^е, р1асё с!апз Пп1епеиг (1и 

сагге де ГЬозр1се, сеПе~с1 ое гедаг^е ^ие ГЬбрЦа1 вей!. Ме Гоп

даа1 зиг 1а т а ^ а а п ) т  е рго(ес11оп (1е 8. М. 1трёг1а1е 1'Етрегеиг 

е1 Ио1 ^'озе виррПег V. АНеззе (Зе тои1о)г Ыеп сопМпиег Уоз 

^гАсез а се1 тзМ1и1 еп 1и1 ассогДап! ипе заите-^агде сЬаг$ёе Ае 

)е те11ге а ГаЬг! йи Дезогдге, ^и^ роиггоИ гезиНег бе 1а ге1га11е 

де 1а заите-^агде, а 1адие1)е поия йетопз ^и8^и'^с^ 1е героз йе 

ГЬо9р!се. 

Тутолмииа отъ 8 октября къ интенданту Лес
сепсу, Мортье только обФ-щалъ прислать 10 
челов'Ькъ съ оФицеромъ. Тутолминъ просилъ 
Лессепса о ходатайств^ передъ маршаломъ 
о караул* , а если нельзя прислать его , то 
по крайней м^р* дозволилъ бы находившемуся 
при болышцахъ Французскому караулу смотреть 
и за Воспитательнымъ Домомъ. При этомъ онъ 
упомииаетъ о только-что случившемся дурномъ 
поступка яЬкоторыхъ неблагомыслящихъ людей 
съ однимъ изъ его подчииениыхъ. 

Этотъ поступокъ состоялъ вотъ въ чемъ: 
исправляющШ должность полищймейстера въ 
Воспитательномъ Дом* Зв^ревъ вступился за 
служащихъ въ ДОМ^Ё, которыхъ на набережной 
грабили мародеры. Въ него кидали камнями и 
хотели бросить въ рФку. 

9 октября Лессепсъ прислалъ къ Тутолмину 
съ письмомъ своего адъютанта, для устройства 
караула. Онъ просилъ принять раиеныхъ и 
больныхъ, также и оставшихся всФхъ Францу
зовъ въ МосквФ, на своепопечеьпе. По тогдаш
нимъ обстоятельствамъ просьба была уважена. 

10 октября Французскш караулъ въ Дом* 
снятъ. Въ ночь посл*довалъ взрывъ въ Кре
ы * . 

Сохранилось въ черновыхъ бумагахъ донесете, 
въ которомъ о взрыв* Кремля говорится такъ: 
„Въ 11 часовъ ночи загорался кремлевскш дво
рецъ, а во второмъ часу вдругъ раздался ужас
ный и съ величайшимъ трескомъ ударъ, взор
вавшш Арсеналъ, поел* чего въ продолженш 
двухъ часовъ еще четыре было таковыхъ жесто
чайшихъ удара, разрушивш1е пристройку къ Ива
новской кодокольн*, н*которыя башни (коихъ 
каменья перелетали на другую сторону р*ки) 
и часть Кремлевской ст*ны. Во всю ночь шелъ 
сильный дождь и промысломъ Божьимъ не со
вершилось злодейство врага въ полномъ его 
намФренш; вс* друг1яздан1я въ Кремл* не по
вреждены оными. Въ Воспитательномъ Дом* 
отъ сихъ ударовъ, кои слышны были за 70 
веретъ, было величайшее потрясете; некоторый 
окны и двери совс*мъ выбились, штукатурка 
со ст*нъ местами обвалилась и перегородки 
въ покояхъ отъ сильнаго сотрясетя отъ ст*пъ 
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отстали; но благодареше Всевышнему, что вс* 
д*ти и служапце остались невредимы. Оставлен
ные Французскимъ правительствомъ раненые, 
прюбыкнпе къ безначалию въ сно ночь 10-го 
октября наделали въ Дом* величайшую тревогу; 
однако я принявъ надлежащая м*ры усмирилъ 
ихъ. Какъ же при и*которыхъ изъ пихъ оста
вались орудш, то я приказалъ оные отъ пихъ 
отобрать." 

11-го октября вступили въ Москву казаки, 
подъ иачальствомъ генералъ-машра Иловай
скаго. Тутолмииъ послалъ ему письмо съ прось
бой о караул*. Междут*мъ казаки ворвались въ 
Окружное строение съ толпами крестьяпъ, кото
рыхъ успели заманить въ Москву Французы, 
обещаясь дать имъ соли; на самомъ же д*л* 
они только отняли у нихъ лошадей. Казаки съ 
крестьянами, обобравъ у раненыхъ Французовъ 
оруж1е и вещи, также ограбили служащихъ, 
жившихъ въ Окружпомъ строенш, и похитили 
мног1Я вещи изъ Отделенной больницы. Черезъ 
4 дня Тутолмииъ свиделся съ Иловайскимъ и, 
при полковник* Бенкендорф* и генералъ-машр* 
Чернышев*, разсказывалъ ему о поступк* ка
заковъ. ИловайскШ извинялся за СБОЮ команду 
и об*щалъ наказать виновныхъ. 

11-го же октября вечеромъ вошелъ въ 
Москву съ гусарскимъ полкомъ полковникъ 
БенкендорФЪ. Онъ, принявши должность ком
менданта, снабдилъ Воспитательный Домъ ка
рауломъ и во всемъ оказывалъ ему пособ^ер). 
22-го октября гусарскш караулъ снятъ въ 
Дом*, потому что БенкендорФЪ съ своими гуса
рами выступилъ въ походъ. Всл*дъ за т*мъ прь 
*халъ оберъ-полицШмейстеръ Ивашкинъ. Вос
питательный Домъ снабженъ имъ полицейскимъ 
карауломъ, 

Съ 11 октября, вм*ст* съ отступлешемъ 
непр1ятеля изъ Москвы, Фрапцузсхие раненые, 
въ числ* 1.500 рядовыхъ и 16 оФицеровъ, 

( " ) БеакедорФъ отчравгдгя въ Воспитательный Домъ, гд'Ь то

мились безъ нищи жеощииы, сироты и множество рапеиыхъ какъ 

пашихъ, тзкъ и пепр1ятедьскихъ , оставленныгь, при выстувлеши 

Мортье, на попечеш'и Тутолнина, неим'Ьвшаго пмкакихъ средствъ 

помочь ишъ. (Истор1я отечественной войны, Соч, Богдановича. Т. 

И1 .стр. 24 ). 

остались на попечеши Дома. Невнятность та
кого соседства и иедостатокъ средствъ по
нудили Тутолмипа просить оберъ-полищймей
стера о вывод* Французовъ изъ Дома. 25 ок
тября ихъ начали выводить изъ Квадрата и 
Окружнаго строешявъ друпя больницы. Оста
валось только 10 ОФицеровъ. Тутолмииъ до
кладывалъ было объ пихъ графу Растопчииу, но 
тотъ ведЬлъ оставить ихъ въ Дом*. Впосл*д
ствш Императрица Мар1я беодоровпа взяла 
ихъ подъ свое покровительство. 

Пребываше Фраицузовъ въ Воспитателыюмъ 
Дом* оставило по себ* вредныя и продолжи
тельиыя посл*дств!Я. Ихъ стояло во все время 
пребывашя иепр1ятеля въ Москв* 8 тысячъ. 
Печи и полы въ палатахъ они оставили поел* 
себя везд* попорченными. Перегородки везд* вы
ломаны, мебель казенная и служащихъ пошла 
большею частш на топливо, даже въ Окружиомъ 
строеши цйлый заборъ сожженъ. Печи топили 
они, не закрывая трубы; печиыя вьюшки и та
релки были выкиданы ими. Гд* лежали Фран
цузы, тутъ же и производили естественный 
испражнешя. Отчего, не говоря уже о вообще 
нездоровомъ воздух* даже въ благоустроенныхъ 
госпиталяхъ, зд*сь оставался особенно зара
зительный воздухъ, такъ что не было возмож
ности жить въ этихъ палатахъ безъ предвари
тельиаго и долгаго очищешя. Всякаго рода не
чистоты протекали сквозь полы, распространя
лись по корридорамъ и сообщали повсем*стную 
заразу. Тутолмииъ предположилъ, кром* окури
вашя, въ т*хъ отд*лен1яхъ всю зиму оставить 
окна и двери открытыми. 

Но это все еще ничего, въ сравнена* съ зара
зою, которая могла произойти отъ большой 
смертности фраицузскихъ больныхъ и близости 
погребешя умершихъ. Въ Квадрат* умирало 
ежедневно отъ 20 до 50 челов*къ. Ихъ хо
ронили на пустыр* у Китайской стФны, въ 
числ* 1.500 челов*къ, и хотя сыпали известь 
па могилы, но, за недостаткомъ ея, въ чрезвы
чайно маломъ количеств*,—такъ что съ иасту
плегпемъ весны можно было опасаться заразы. 
Тоже самое происходило и въ Окружномъ 
строеши. Тамъ умирало отъ 15 до 30 чело



векъ въ день. 1000 телъ и здесь также похо
ронили по близости строения. 

Аптека съ медикаментами, какъ уже заме
чено, сгорала до основания. Пропало множество 
казенныхъ вещей. Деревянный пристройки къ 
лабазамъ сломаны непр1ятелемъ, для устройства 
предполагаемыхъ печей; иекоторыя здашя дере
вянныя и заборы также разобраны. Отъ пожа
ра сгорели деревянныя ворота съ улицы Солян
ки на проспектъ и мостъ на проспекте черезъ 
канаву, надолбы и березки поломаны. Отъ 
взрыва Кремля перебито множество стеколъ, 
и местами на стенахъ обвалилась штукатурка; 
въ Корделожи съ угла прибавились трещины. 

Кроме того сгорали, принадлежавш!я Воспи
тательному Дому, М0СКВ0р̂ ЦК1Я, УСТЬИНСК1Я И 
Островсюя бани, приносивш'ш за содержан!е ихъ 
доходъ. Отъ того Домъ не могъ получить съ 
содержателей за нихъ оброка. Также не взы
сканъ оброкъ съ содержателей Устьинскаго пи
тейнаго дома, пустопорожней земли и лабазовъ. 

Въ бумагахъ того времени высчитаны и дру
п  е маловажные убытки:—по занятш Квадрата 
Французами, библютека оставалась на ихъ по
ловине. Ее нельзя было перенести скоро; къ 
тому же генералъ-интендаитъ гр. Дюмасъ уве
рялъ въ ея сохранности. Впоследствш оказа
лось, что печати сняты, замокъ сбитъ, не
сколько книгъ, геометрическихъ инструмен
товъ и гюбусовъ попорчено и расхищено. 
Архивъ и дела Совета и Экспедиши также 
оставались въ Корделожи, где стояли жандар
мы, въ особой запертой комнат*. По удалеши 
ихъ, двери нашли отбитыми, книги и бумаги 
разбросанными, такъ что не было возможности 
указать, которыя изъ пихъ утратились, потому 
что деламъ не было составлено описи. Кроме 
того многая вещи переломаны и истреблены; 
въ томъ числе ящикъ за стекломъ разбитъ и 
находивиияся въ немъ медали расхищены. 

Скотный Дворъ , принадлежащей Дому, не 
тронутъ пожаромъ; но строения попорчены, 
заборы сожжены, роща местами вырублена и 
все огородныя овощи истреблены. 

Отъ всехъ этихъ убытковъ Тутолминъ не 
иогъ спасти Воспитательный Домъ. На за то 
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онъ много усделъ въ более важномъ: жизнь 
д^тей была сохранена, честь и невинность взро* 
слыхъ воспитаниицъ и стороннихъ девицъ и 
молодыхъ жеищинъ ограждена отъ насилш не
пр!ятеля*, все живунця нашли въ нсмъ и кормиль
ца, и защитника. Не смотря на все невзгоды, 
постигиувнпя Домъ, даже обычное классное 
ученье и рукодел1я воспитанниковъ не прекра
щались. Все иностранцы, посещавние Воспи
тательный Домъ дивились порядку и благоустрой
ству, сохранившемуся въ немъ, — и ставили 
его выше образцоваго тогда веискаго воспита
тельнаго дома. 

Изъ подробнаго счета, представленнаго Ту
толминымъ Императрице Марш беодоровне, при 
донесеиш, отъ 11 ноября 1812 г., видно, что 
содержаше Дома, во все время пребывашя не
пр1ятеля въ Москве, обошлось 14.560 р. 57а/2к. 
2 тысячи употреблено на экстраординарные 
расходы , преимущественно на подарки Фран
цузскнмъ чиновникамъ, что Дому принесло, 
по словаиъ Тутолмина, также не малую пользу. 

Императрица утвердила все расходы главнаго 
надзирателя. Такъ какъ рабочимъ выдано двой
ное жалованье, то она повелела выдать и корми
лицамъ. (Кормилицамъ выдано 333 р. 822/2 к.). 
Что касается расходовашя 2.000 руб. на по
дарки, то Государыня изъявила даже удивлеше, 
чтобы могла удовлетворить Французовъ такая 
ничтожная сумма. 

Когда у Тутолмиаа издержаны были все день
ги, выдаиныя ему на расходъ Опекунскимъ Со
ветомъ, то Ея Величество предписала ихъ тре
бовать обыкновеннымъ порядкомъ изъ Совета, 
но какъ это оказалось неудобнымъ, то на удо
влетворение крайнихъ необходимостей занято 
было 10 т. у граФа Растопчина , которыя и 
возвращены изъ присланныхъ по Высочайшему 
повеленш изъ С.Петербургскаго Опекунскаго 
Совета 50.000 рублей. 

По очищенш Москвы непр1ятелемъ и уста
новленш сношеиш, чрезвычайная власть Тутол
мина прекращена. Ему Высочайше предписано 
было ничего чрезвычайнаго, выходящаго изъ 
круга обыкновенныхъ делъ, не делать безъ 
доклада Ея Величеству,—потому что сношеше 
съ Опекунскимъ Советомъ въ Казани предста

14 
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вляло более затруднен^, чемъ прямыя сиошешя 
съ Императрицей. Темъ не менее Тутолминъ 
представилъ Опекунскому Совету, отъ 18 ок
тября 1812-го года, о состоянш Воспитатель
наго Дома и вверениыхъ ему заведешй, во 
время заняпя Москвы непр^ятелемъ. 

Почти ежедневная переписка Марш веодо
ровны, сначала съ Тутолминымъ, потомъ съ кия
земъ Серпемъ Михайловичемъ Голицыпымъ и 
другими почетными- опекунами, и безчислеи
ные рескрипты Ея останутся вечными памят
никами Ея неутомимой деятельности и любви 
къ заведешямъ. 

Какъ Воспитательный Домъ, такъ и про<пя 
заведеЙ1я Императрицы Марш остались после 
непр1ятеля въ самомъ раззореииомъ вид*. 

Попечеше о возобновлена и о составлении 
свг&тъ Высочайше поручено было почетному 
опекуну Нечаеву. Немедленно осмотрелъ онъ 
вс* здашя и приступилъ къ составлешю сметъ 
всемъ починкамъ и поправкамъ. 

Изъ нихъ АлександровскШ Институтъ занятъ 
былъ русскими ранеными,въ числе 337человекъ; 
Екатерининскш Институтъ, Вдовш Лефортов
ский Домъ и Инвалидный Шереметевой никемъ 
неззняты. Действительно мнопя вещи въ пихъ 
расхищены непр1ятелемъ-, но замечательно то, 
что, судя по описямъ, немнопя изъ нихъ по
ломаны съ умысломъ. Въ Кудринскомъ же 
Вдовьемъ Доме было великое несчаспе. Вотъ 
подлинный рапортъ смотрителя его Мирицкаго 
къ Тутолмину. Курсивомъ напечатаны вставки, 
сделанныя въ черновомъ донесенш.


„По приказашю Вашего Превосходительства

на следуюпие пункты по Вдовьему Кудринскому

Дому 1̂ е как1Я были приняты меры и употре

блены способы къ сохранению того дома отъ

пожара? 2-е были-ли въ ономъ пожарные ин

струменты? 3-е кто имелъ о распоряжешяхъ

въ семъ печальномъ случае—попечете? 4-е

сколько спаслось нещастныхъ бывшихъ въ доме?

и словомъ обо всехъ обстоятельствахъ сего

жалостиаго приключешя поколику известно,—

имею честь Вашему Превосходительству объ

яснить на 1-й, что отъ сожжешя онаго дома съ

имеющимся въ немъ имуществомъ иикакихъ

принять меръ къ сохраиешю было невозможно


потому, что все сосЪдсше домы, постоялые дворы 
И НЯСОПрОТИВЪ КуДрИ11СК1Я ДЭВКИ СО вСГЬХЪ СГПО

роиь сентября 3-го числа иепр'штелемъ были 
зазжены а вместе и оный Вдов1Й Домъ. На 2-й 
пожариыхъ инструментовъ въ томъ доме ни
какихъ после переведеи!я Александровскаго 
Училища не оставалось. На 3-й попечеше въ 
нещастпомъ случае ииелъ я и при мне были пи
сарь и одинъ инвалидной солдатъ,а проч1е вольно
нанятые караульщики по вступлеши непр1яте
ля отъ страху разошлись: при раненыхъ же 
и больныхъ иикакихъ чиновпиковъ и служите
лей не оставалось и иикакихъ невозможно было 
приложить способовъ къ сбережешю дома по 
великому числу зажигателей, которые не только 
вместе съ зажигательствомъ грабили, но и 
смерть наносили противяищмсл, сверхъ коихь 
непрестаниыя толпы грабителей и провожало
дущихъ пепргятелеи шатались по всемъ мгъ
стамъ\ причемъ и я съ семействомъ лишился 
всего моего имущества, подвергался опасности 
э/снзии и въ правую ногувъдвухъ местахъ те
сакомъ ироколаиъ,равномерно горестную участь 
имелъ и писарь Матвей Антоновъ съ инвалид
нымъ соддатомъ Макаровьшъ. На 4-й—такъ 
какъ никакихъ приставниковъ не было при ра~ 
неныхъ и больпыхь^ то и пеизвгьстио какое 
число оиыхъ оставалось во Вдовьемъ Домгь, 
а примерно можно положить въ 4.500 чело
вгькъ^ изъ коихъ 800 имтвипе малыя силы спа
слись отъ гибели при пожаре кои во время пожа
ра вышли на дворъ и въ садъ и въ продожеиш не
сколькихъ дней разошлись въ разныя стороны по
елику они оставались безъ всякаго пропиташя,а 
остальпыя до 700 человткъ сделались жертвою 
пламени, будучи не въ силахъ спастись. Все С1е 
объяснивъ во оныхъ пунктахъ честь имею Ва
шему Превосходительству рапортовать.а 

Рапортъ этотъ подписаиъ 27 ноября. Тутол
минъ въ подлиннике переслалъ его Императрице. 

Исключая сгоревшаго Вдовьяго Дома, поправ
ки въ другихъ заведешяхъ, сверхъ ожидашя, 
оказались не такъ значительными. Почетному 
опекуну Нечаеву поставлено на видъ пользо
ваться времеиемъ для заготовлешя матер1аловъ, 
пока не начались въ Москве болышя постройки. 
Покупка матер1аловъ произведена была хозяй
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ственнымъ образомъ вм*ст* съ архитектором^, 
безъ торговъ и публикащй, иногда даже съ вы
дачею задатковъ. При недостатки рабочихъ лю
дей повел*но обращаться съ просьбою къ го
родскому начальству. Ноне смотря на значи
тельные расходы, предстоявипе Воспитательному 
Дому, Ея Величество не дозволила д*лать что
либо хуже прежняго, даже не утвердила пред
ставления Нечаева, чтобы для вдовъ Вдовьяго 
Дома сделать деревянный ложки, вм*сто оловяи
ныхъ. См*ты были составлены къ началу 1813-го 
года Нечаевымъ вм*ст* съ архйтекторомъ Жи
лярди и представлены на утверждеше Ея Вели
чества. Въ записка Ея,поданной Государю Им
ператору и утвержденной Имъ , между про
чимъ, объяснено: 

1) На поправки Воспитательнаго Дома— 
25.321 р. 90 к., что Домъ можетъ сд*лать 
своими средствами. 

2) Выстройка аптеки стоитъ 50 т. руб., 
что съ возстаноБле1иемъ Вдовьяго Кудринскаго 
Дома, Воспитательный Домъ произвесть не въ 
состояши; ибо Вдовш Домъ, отданный главноко
мандующему для пом*щешя раненыхъ, стоилъ 
Дому 335.000 руб., такъ какъполученъ въ за
м*нъ здашя, отданного Александровскому Учи
лищу и стоившаго такую же сумму. Исправле
ние его обойдется въ 94.313 р. 25 коп. 

3) Сумма на исправлеше здашй Училищъ 
простирается до 24.956 руб. 7 коп., а заго
товление расхищенныхъ вещей 30 т. руб. По
сему Ея Величество испрашиваетъ 200 т. руб., 
съ т*мъ, чтобы ихъ отдать заимообразно Го
сударственному Казначейству, которое им*етъ 
ихъ выплатить въ 8 л*тъ. Высочайшш указъ 
объ этомъ отпуск* данъ 21 ноября 1813 г., 
во Франкфурт* на Майн*. 

О происшеств^яхъ въ Больниц* для б*дныхъ 
сохранился рапортъ главнаго лекаря Оппеля Го
сударыи* Императриц*. Этотъ докумептъ напе
чатанъ въ „Чтешяхъ общества исторш и древ
ностей Россшскихъ. 1860 г.", вм*ст* съ до
несешемъ Тутолмина, отъ 12 ноября, 

Отъ заражешя покоевъ Французами, число 
болышхъ и̂ умирающихъ въ Дом* увеличилось. 

Погребете мертвыхъ близь здашй готовило 
сильную заразу къ весн*. Къ этому присоеди
нилось еще заражеше воды. Пробовали выры
ватыювые колодцы; но безъ усп*ха. Императри
ца приказала проц*живать воду черезъ уголья. 
По морозамъ, при сод*йствш граФа Растопчина, 
мертвыя т*ла были вывезены изъ Воспитатель
наго Дома. Для уничтожешя же смрадныхъ ис
парений, оставшихся отъ лежавшихъ труповъ, 
земля была посыпана негашеною известью, по 
способу Крейтона. Покои вс*ми м*рами быди 
выв*триваемьц окна и двери въ покояхъ, зани
мавшихся непр1ятелемъ, оставлены на всю зим:у 
отворенными. 

Въ бытность Французовъ, лекарства безвоз
мездно поставлялъ въ Домъ аптекарь Покров
ской-аптеки Шильдкнехтъ. Онъ получилъ Вы
сочайшую благодарность; но предложеше его 
и на будущее время ставить лекарства безвоз
мездно, не принято; а заключено съ иимъ усло
в1е, чтобы до возстановлешя домовой аптеки, 
онъ ставилъ лекарства съ уступкою ц*ны. 
Ея Величество , предполагая возстановдеше 
аптеки, истребовала отъ Тутолмииа реэстръ 
самыхъ нужиыхъ лекарствъ, которыя и присла
ла, съ т*мъ, чтобы часть ихъ была отд*лена 
для Больницы б*дныхъ. Также присланы Ею 
бочка лучшаго портвейна и 100 бутылокъ ма
деры, но также съ отд*летемъ части для Боль
ницы б*дныхъ. 

По желаиш Императрицы, Фамилш, данныя 
младенцамъ, принесеннымъ отъ Французовъ,— 
Наполеоновы,Мимевы^Тревизскге,—уничтожены 
въ книгахъ. 

За недостаткомъ помйщешя и скудостью про
довольств1Я,пребыван1е постороннихъ лицъ было 
ст*сиителыю для Дома. Императрицею сд*ланы 
были так1я распоряжен1я:—д*тей отъ погор*в
шихъ матерей вел*но принимать и на будущее 
время, матерей съ грудными д*тьми также при
нимать, но только на положенш кормилицъ. 
Изъ Дома выведены т*, которые сами могли 
себя содержать,другимъ Императрица прислала 
на обзаведеше 500 р. Третьимъ найдены были 
м*ста, въ томъ числ* вдовамъ Вдовьяго Дома 
и бьшшимъ воспитанницамъ Воспитательнаго 
Дома. Накоиецъ т*, которые совершенно не 

14* 
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могли иметь пристанища, еще долго пользова
лись благодеяшями Дома. 

Много заботилась Государыня и о Француз
скихъ раненыхъ. Ихъ оставалось въ Дом*: 9 
человекъ ОФИцеровъ, полковой лекарь и при 
нихъ 10 приставниковъ. Когда гр. Растопчинъ, 
по донесенш Тутолмина, не перевелъ ихъ изъ 
Дома, Императрица взяла ихъ подъ Свое по
кровительство. Она присылала имъ медикаменты, 
несколько разъ по 500 р. и приказала Тутол
мину доносить Ей о ход* лечешя каждаго боль
наго. Только предъ прибьтемъ Опекупскаго 
Сов*та изъ Казани, Государыня разрешила, за 
т*снотою помещешя, перенести ихъ со всею 
осторожностью въ Павловскую больницу. Пл*н
пый лекарь Бонуръ изъявилъ желаше служить по 
ведомству Императрицы Марш; но такъ какъ 
онъ былъ военный, ему предложено поступить 
по военному в*домству, которое терпело боль
шой недостатокъ въ лекаряхъ. 

Императрица оказала такое же неизм*нное 
милосерд1е къ темъ служащимъ Дома, которые 
оставили свой постъ единственно изъ страха 
и робости. Объ отлучке двухъ священниковъ 
и дьякона Она первоначально приказала Тутол
мину довести до сведешя викар1я. Но когда 
старшш священникъ и дьяконъ явились въ Домъ, 
Она отменила свое предписаше , и только, въ 
вид* наказашя, вел*ла лишить ихъ жалованья 
за то время, когда не было ихъ въ Дом*; 
мало того—приказалаТутолмину лично свид*ться 
съ викар!емъ и оправдать ихъ передъ нимъ. 
Объ отлучк* окружныхъ Сушкова и Черепанова, 
княземъ Серпемъ Михайловичемъ Голицыиымъ 
было публиковано въ в*домостяхъ, чтобы они 
явились къ должности въ месячный срокъ. Они 
воротились—и быди оставлены. 

По отступлении Фраицузовъ, мнопе воспита
тели, раззоренные ими, приводили обратно пй
томцевъ въ Домъ—Тутолмииъ припималъ ихъ. 
Императрица вполи* одобрила это распоряже
ше и на будущее время приказала принимать 
такихъ пйтомцевъ и еслибы даже не хватило 
для такихъ пйтомцевъ помещешя въ Дом*, то 
Она отдавала для нихъ здашя институтовъ. Од
нако до этого не дошло. Чтобы привести въ 

известность число пйтомцевъ «определить м*сто 
пребывашя ихъ, приступлепо къ усиленнымъ 
объ*здамъ по деревнямъ. Окружньшъ надзира
телямъ прибавлено жалованье за ноябрь месяцъ; 
за отсутств1емъ и*которыхъ, пополнеиъ ком
плектъ ихъ посторонними лицами. Для нихъ на 
казенный счетъ нанимали и даже покупали ло
шадей. Окружнымъ иадзирателямъ приказано 
было уговаривать т*хъ воспитателей, у кото
рыхъ было хоть какое-либо пристанище, оста
влять у себяпитомцевъ,хотя съ надбавкою платы. 
Определена была мера паграждешя раззорен
иымъ крестьяиамъ, но сохранившимъ у себя 
пйтомцевъ. 

Передъ занят1емъ Москвы Французами, мно
п  е городсше воспитатели оставили Москву 
вместе съ своими питомцами;по крайней мер* 
известно, что поел* очищешя Москвы, очень 
немнопе явились за получешемъ платы. При
ступлено было къ розыскамь ихъ. Оказалось, 
что изъ 291 воспитанника къ 1 декабрю най
дено 124; нашлись и друпе , но многихъ 
не отыскано. Изъ 66 пйтомцевъ , призрен
иыхъ въ Городской богадельне , на счетъ 
Дома, все оказались на лицо, кромъ двухъ. 
Ихъ Высочайше запрещено принимать опять 
въ богадельню, такъ какъ они своимъ отсут
ствовать доказали, что могутъ сами себе снис
кивать пропиташе. 

Неутомимая деятельность, безпрерывныя опа-* 
сен1я и безпокойство не могли не иметь влоя
шя на здоровье Тутолмина. Онъ занемогъ 
нервной горячкой. Едва почувствовавъ облег
чение и сознавая необходимость личнаго своего 
надзора и распоряжешя въ делахъ Дома , 
онъ съ прежнею ревностью принялся за труды. 
Но противодействие природе было для него 
губительно. Прежняя его болезнь возвратилась, 
и съ т*хъ поръ до самой смерти здоровье его 
более не поправлялось. Тутолминъ сдалъ свою 
должность помощнику своему Яиишу, а глав
ное управление Дома князю Серпю Михайло
вичу Голицыну. Онъ просилъ Императрицу 
отпустить его на излечение къ кавказскимъ ми
неральнымъ водамъ. Императрица отпустила 
его на 8 месяцевъ съ сохранешемъ жало
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ванья. Вотъ что пишетъ, между прочимъ, 
Государыня въ рескрипте на его имя, отъ 26 
ноября 1812 года:—„Я съ чувствительнейшимъ 
сожалешемъ узнала о болезни Вашей и не 
только позволяю Вамъ, но прошу Васъ и даже 
предписываю Вамъ иметь возможное о здоровье 
Вашемъ попечете и пользоваться потребнымъ 
спокойств1емъ для скорейшаго возстановлешя 
онаго. Сохрапегпе Ваше Мне драгоценно и для 
ввереинаго Вамъ заведешя нужпо, и Я совер
шенно предоставляю Вамъ свободу по возвра
щеши помощника Вашего, передать ему испра
влеше Вашей должности, поколику Вами раз
судится. Увольнеше же Ваше вовсе отъ службы 
есть такое слово, о которомъ Я и помыслить 
не хочу; тотъ который, какъ НЕЖНЫЙ отецъ 
пекся о питомцахъ не додженъ покидать ихъ, 
и не щадивнпй въ самыя смертиыя обстоятель
ства ни силъ ни здоровья для службы, не дол
женъ ее оставить. Будьте уверены, что Я ум "ЕЮ 
ценить таюя достоинства въ полной мере и съ 
отличающимися оными никакъ не разлучаюсь. 
Но облегчить Ваши заботы, дать Вамъ отдыхъ 
для исправдешя Вашего здоровья поставляю 
Я себе обязанностш. а 

Въ рескрипте декабря 2-го: — „Безпокоясь 
о состояши Вашего здоровья, Я съ удоволь
ств1емъ увидела подъ донесешемъ Вашимъ и 
ведомостями Вашу подпись, удостоверяющую 
Меня, что болезнь Ваша не усилилась и подаю
щую Мне надежду вскоре получить еще уте
шительнее вести, чего усердно желаю." 

Рескриптомъ па имя князя Голицына, отъ 
декабря 27-го, Ея Величество, получивъ изве
ст!е о возобновившейся болезни Тутолмина, 
предписываетъ князю извещать Ее о состоянш 
его здоровья и попросить Тутолмина именемъ 
Ея Величества, чтобы, при воспослФдующемъ 
облегчении, оиъ берегъ себя. 

Еще 21 ноября прибылъ изъ Казани въ 
Москву князь Серий Михайловичъ Голицынъ. 
Онъ пр1ехалъ главпымъ образомъ для приве
дешя въ порядокъ своей Голицыиской больницы. 
Узнавъ же о болезни Тутолмииа, оиъ принялъ 
на себя, съ Высочайшаго соизволешя, упра
влеше Воспитательнымъ Домомъ. Должность его 
въ Казани возложена на почетпаго опекуна 

Алексея Ильича Муханова. 20 декабря кня
земъ Серпемъ Михайловичемъ, во исполненге 
Высочайшей воли, открыто Отделение Москов
ской Сохранной Казны и принято управлеше 
имъ. Вместе съ этимъ онъ принялъ на себя 
управление и Времеинымъ ОтдФлемемъ Ссудной 
Казны, после почетнаго опекуна Нечаева. Это 
Отделение открыто по нравиламъ С.Петербург
ской Ссудной Казны, съ тою разницею, что 
для облегчешя раззоренныхъ заимщиковъ, съ ' 
нихъ взыскивались проценты по числу просро
чепныхъ дней, а не за весь месяцъ. При вы
даче ссудъ, было обращаемо внимаше на дей
ствительно нуждающихся. Для оборотовъ Отде
лен1Я деньги присылались изъ С.Иетербургскаго 
Совета. Этимъ временем ь ссуды такъ были 
велики, что кн. Голицыну келейно замечено 
было, чтобы въ месяцъ не выдавать более 
100.000 р. Временное Отделен1е существовало 
и по прибыли въ Москву Ссудной Казны, съ 
той целью, чтобы узнать мнен!е публики, как1Я 
правила, прежтя или новыя, она предпочитаетъ. 
Въ томъ же году, декабря 7-го, последовало 
Высочайшее повеление Императрицы Опекун
скймъ Советамъ о разсрочке желающимъ на 8 
летъ займовъ подъ те имешя, которыя состояли 
въ губершяхъ, наиболее пострадавшихъ отъ 
войны, а именно: въ Московской, Смоленской, 
Калужской, Могилевской, Минской, Витебской, 
Гродненской, Виленской, Курляндской и Псков
ской. Означенная льгота, Высочайшимъ повеле
н1емъ декабря 20-го , распространена и на 
заложенные дома, сгореыше, во время пребы
вания непр1ятеля въ Москве. Наконецъ, 1813-го 
года мая 15, состоялось Высочайшее повелеше 
Московскому Опекунскому Совету о выдаче 
московскимъ жителямъ ссуды подъ сгоревнпе 
въ 12-мъ году дома, противъ обыкновенпыхъ 
ссудъ, на выгоднейшихъ услов1яхъ. 

Князь Серг1й Михайловичъ Голицынъ упра
лялъ Воспитательнымъ Домомъ и по возвращенщ 
воспитанниковъ изъ Казани, за увольнешемъ 
почетнаго опекуна Баранова въ отпускъ. Князь, 
какъ и Тутодминъ, по деламъ имелъ сношение 
съ Императрицей, помимо Опекунскаго Совета. 
На него преимущественно пала забота о про
довольствш не только Воспитательного Дома, 
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но и ВСФХЪ эапедешй ведомства учреждешй 
Императрицм Марш. Не смотря на то, что въ 
раззоренной Москва торговля еще не устано
вилась, князь свое дЪло выполнилъ съ успф
хомъ. КромФ управлешя Домомъ, князю по
ручаемо было собирать свЗДнпя о зкителяхъ 
Москвы, проснвшихъ пособия Ея Величества, 
и раздавать та1ия пособ1Я. 

Известно, что на время з а н я  т Французами 
Москвы, пр1емъ д1>тей въ Воспитательный Домъ 
прекращенъ; мы встр-Ьчаемъ только исключешя 
въ пользу присланныхъ отъ Французскаго пра
вительства и для младеицевъ, оставшихся посл'Ь 
сгорйвшихъ матерей. Заражение Французскими 
пленными половины Квадрата, а вслФдств1е того 
и иедостатокъ помйщен^я въ Дом*, вновь отсро
чили пр1емъ приносныхъ дЪтей. Между т*мъ 
число подкидышей возрастало. Это заставило 
Императрицу понудить начальство Дома къ ско
рейшему отыскашю помЪщешя для д$тей. Та
кимъ образомъ прниосъ открыть съ 1-го января 
1813-го года. 

Перейдемъ къ описашю пребывашя Москов
скаго Опекунскаго Совета и воспитаиииковъ 
Воспитательнаго Дома въ Казани. 

Воспитанники прибыли въ Казань 11 октября 
и заняли два дома, назначенные тамошиимъ 
губернаторомъ; воспитанники—домъ Приказа 
Общественпаго ПризрЪшя, а воспитанницы— 
Военно-Сиротское отдФлеше. На меблировку, 
на иаемъ нисшихъ служителей и на разныя 
поправки употреблено 800 руб. Исправление 
должности главнаго надзирателя на об$ихъ по
ловииахъ поручено первому надзирателю и 
инспектору классовъ Шумову; хозяйственная 
часть на мужской половин* —помощнику эконома 
Сибирякову; а на женской—объезжему надзи
рателю Каменскому. Производствомъ письмеп
ныхъ д*лъ, за неим'Бшемъ экспедитора и писа
рей, оставленныхъ въ Москва, занялсй объ*з
Ж1Й надзиратель Матв1зевъ; въ помощь ему 
даны два писаря изъ ремесленпыхъ воспитан
никовъ. Медицинская часть поручена была 
главному доктору Саблеру, умершему въ Казани 
3-го декабря. Помощникомъ его состоялъ ле
карь Павловской больницы Охерналь. Поставку 
лекарствъ для воспитанниковъ Дома и въ оба 

Института прииялъ 1га себя аптекарь Далке, 
съ уступкою третьей части цфны противъ таксы. 

2-го ноября можно было начать ученье у 
воспитанниковъ. Мнопе учителя отправились 
съ ними въ Казань; недоставало только зако
ноучителя. Эту должность взялъ на себя при
бывнпй въ Казань законоучитель Институтовъ 
свящекшикъ Богдаиовъ. 

Заготовление нрипасовъ по торгамъ не имФло 
успеха въ Казани.Явился лишь одинъ на торги, 
и за гЬюъ, по нсоднократпыиъ вызовамъ, никто 
не приходил7>. Запасовъ , по времени , сделать 
также невозможно было,—пришлось покупать 
припасы по рыночиымъ Ц'Ьпамъ. Вместо 3-хъ 
блюдъ, которыя подавались на столъ воспи
таниикамъ въ Москв*, — щей, картоФельнаго 
соуса и каши,—въ Казани приготовляли только 
два блюда; щи и кашу, но съ прибавлен1емъ 
говядины. Вместо одного Фунта на троихъ, 
какъ выдавалось въ МосквФ, давали по полу
фунту на каждаго. 

Московскаго Опекунскаго Совета Сохранная 
и Ссудная Казны были открыты и въ Казани. 
Для облегчешя сношешй Сохранной Казны съ 
Экспедишей о воспиташшкахъ обоего пола въ 
Москв*, сдЬланы были некоторый отступлешя 
отъ обыкиовенныхъ правилъ. Такимъ образомъ 
отпускъ и взносъ нЗжоторыхъ капиталовъ , 
наприм*Ёръ,— капиталовъ усыновленныхъ воспи
таиииковъ, наградныхъ, ремесленныхъ и кры
шеваго (*) капитала,—для из'бгЁжан1Я двойной 
пересылки изъ одного м*ста въ другое,—со
вершались только по счетиымъ книгамъ. 

Высочайшимъ рескриптомъ 6 Февраля 1813 
года, почетному опекуну Лунину предписано 
было: дЪла и вещи Совета съ Ломбардомъ и 
со всКши при нихъ чиновниками перевести въ 
Москву, и д*йств1Я об-ьихъ Казенъ закрыть 
впредь до прибыпя въ Москву. Воспитанни
камъ обоего пола и обоимъ Институтами 
остаться въ Казани подъ иадзоромъ почетныхъ 
опекуновъ Муханова и Баранова. Опекунский 
СовВтъ 17 Февраля подожилъ: разный вещи, 
взятыя Сов^томъ у ,постороннихъ лицъ, возвра
тить; закупить достаточное число дровней для 

На окраску крышъ. 
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пути; лекарю Охериалю опять сопровождать 
чиновниковъ Совета; а на содержаше воспи
танниковъ и ииститутокъ оставить почетному 
опекуну Баранову сумму на 6 месяцевъ. Вместе 
съ т1шъ поведано князю Голицыну приготовить 
въ Москве помещеше для Совета, хотя бы въ 
квартирахъчиповииковъ, оставшихся въ Казани. 
Во впившие къ особымъ заслугамъ почетнаго 
опекуна Лунина, лишившагося своего дома въ 
Москве, нанята ему попечсмсмъ князя Голи
цына удобная квартира въ доме бригадира Сы
тина за 3000 р. въ годъ съ омеблировашемъ 
за 2000 р. нзъ собственныхъ суммъ Ея Вели
чества. Высочайшей рескриптъ по этому обстоя
тельству былъ врученъ ему при самомъ въезде 
его въ Москву. Опекунски Советъ, подъ над
зоромъ Лунина, благополучно прибыдъ 17 марта. 
Первое присутств1е съ открьтемъ обеихъ 
Казенъ было 20 марта. 

Институты переведены были въ последнихъ 
числахъ шля 1813 г., а воспитанники 3-го 
августа; въ первыхъ же числахъ августа нача
лось у нихъ и ученье. 

Деятельность и заслуги, можно сказать по
двиги, Ивана АкинФ1евича Тутолмииа были до
стойно награждены Государемъ Императоромъ. 
Со смерт!ю Тутолмина Высочайппя милости 
перешли и на вдову его. Стоить того, чтобы 
мы перечислили ихъ: 

1) Орденъ св. Анны 1-й степени. 
2) Опекунскш Советъ объявилъ ему благо

дарность, а подвиги его вписаны въ книгу, въ 
которую вносятся имена главныхъ надзирате
лей,—„за темъ, чтобы память о немъ не уми
рала въ позднейшей йсторш Дома."1 

3) Онъ уволенъ къ кавказскимъ целитель
нымъ водамъ па 8 месяцевъ, съ оставлешемъ 
поднаго жалованья,—по Высочайшему повел*- . 
1пю Опекунскому Совету , отъ 20 Февраля 
1813 года. 

4) И по возвращенш съ кавказскихъ водъ 
здоровье Тутолмипа не поправилось, почему 
онъ и не могъ исправлять свою должность. Не 
смотря на то, Высочайше повед*но было произ
водить не только получаемое имъ жалованье, 
Ио и пеисюнъ съ 1813 г., по 1500 р. въ годъ, 
съ оставлешемъ этого пенсшна, въ случай 

смерти, вдове его. Въ Высочайшемъ пове
лети, поэтому предмету, данномъ Опекунскому 
Совету 1814 года августа 22, сказано; „за
свидетельствовавъ въ свое время передъ Импе
раторомъ, любезиейшимъ Моимъ сыномъ, объ 
отличиыхъ заслугахъ гдавиымъ надзирателемъ 
Тутолмипымъ при бывшихъ несчастпыхъ обстоя
тельствахъ оказаиныхъ за что и удостоился 
знака особливой Монаршей Его Величества 
милости, Я ожидала только представления отче
товъ за 1812 и 1813 годы, чтобы присовоку
пить къ тому и со стороны Воспитательнаго 
Дома изъявление признательности, которой до
стоинъ чииовникъ посреди ужасовъ и бедствш 
ненр'штельскаго нашествш сохранившш вверен
ный ему Домъ я питомцевъ отъ раззорешя и 
погибели и усерд"1емъ свонмъ и деятельпостш 
своею во время несчастья, которому никогда 
примера не было, й съ помощш Бояиею более 
не будетъ, доведенный до жалостнаго состояшя 
здоровья. Такое изъявлен1е благодарности Дома 
должно быть столь же необыкновенное, сколько 
обстоятельства были чрезвычайны и Я уверена, 
что Опекунски! Советъ съ удовольств1емъ прь 
емлетъ Мое о семъ предписание, которое осно
вано на безпримерпой причине и для другихъ 
примЬромъ служить не можетъ." 

5) Высочайипшъ пове!ен1емъ Опекунскому 
Совету, 1815 г. октября 2, предписано: по 
смерти достойиаго главнаго надзирателя Тутол
мина, сделавшегося жертвою усердгя своего, 
при спасеши Московскаго Воспитательнаго Дома 
и вверенныхъ ему питомцевъ, въ изъявлеше по
следняго доказательства признательности своей 
и уважеы]я къ засдугамъ покойиаго, Воспи
тательному Дому принять похороны его на 
свой счетъ; а вдове его, производя пепсш, 
выдать единовременно полный годовой окладъ 
покойиаго мужа, т. е. жалованье и пенено. 

6) Высочайше утвержденнымъ 1815 г. октября 
24 докладомъ, Московскш ОпекунскШ Советъ, 
выдавъ вдове Тутолмина годовой окладъ покой
наго 1800 руб. и пенею 1.500 руб., всего 
3.300 руб., принося всеподданнейшую благо
дарность за Всемилостивейшее вииман1е къ 
заслугамъ покойиаго, испрашивалъ Высочай
шаго соизволен1я, въ незабвенную память за
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слугъ покойнаго, который при пашеств^ не
приятеля, для спасен1Я Дома и вверениыхъ ему 
питомцевъ, не щадилъ ни здоровья, ни жизни, 
и впоследствш сделался жертвою такого рвения 
своего, поставить его портретъ обще съ теми 
портретами, которые въ Доме съ уважешемъ 
сохраняются и, на основании учреждения Дома, 
поминать его въ здешней церкви, какъ благо
детеля Дома. 

7) 1817-го года октября 23 Вилламовъ уве
домилъ почетнаго опекуна Львова, что Госуда
рыня Императрица, усмотревъ съ прискорб1емъ 
изъ меморш Московскаго Опекуискаго Совета,, 
что имеше покойнаго главиаго надзирателя Тутол
мина назначено въ продажу, изъявить изволила 
Всемилостивейшее сожалеше о томъ,чтоположе
ше его займа не ранее дошло до Высочайшаго 
сведешя и хотя неизвестны Ея Величеству 
наследники его, упущешемъ коихъ имеше дове
дено до продажи, однако Ея Императорское 
Величество не соизволяетъ, чтобы до сей край
ности дошло заложенное Воспитательному Дому 
имеше, того достойнаго чиновника, которому 
сей Домъ толико обязаиъ и который сделался 
жертвою своего усерд1я. Вследств!е чего Ея Ве
личествомъ Всемилостивейше пожалована сумма, 
потребная па заплату всего долга съ процен
тами и просрочкою, всего 2059 руб. 90 коп. 

8)Высочайшимъ повелешемъ Московскому Со
вету, 1823 года шля 17-го , предписано; во 
уважеше заслугъ Тутолмипа и недостаточнаго 
состоян1Я его вдовы, выдавать ей по 1500 руб. 
на наемъ квартиры,— и иаконецъ 

9) Московскш Опекунскш Советъ, вследствие 
всеподданнейшаго прошешя вдовы покойнаго 
гдавнаго надзирателя Тутолмииа, Анны Степа
новны Тутолминой, журналомъ 8 Февраля 1826 
года положилъ: въ уважеше заслугъ покойнаго 
главнаго надзирателя Тутолмина, оказать еще 
последнюю милость вдове его, выдавъ ей 12.000 
руб. на уплату долговъ, обязавъ ее подпискою 
заплатить теми деньгами долги свои и впредь 
подобными просьбами не утруждать Ея Импе
раторское Величество; о чемъ и подиесеиъ Ея 
Величеству всеподдаииейшШ докладъ. Но какъ 
выдача такого значительная единовремеинаго 
пособ!Я выходила изъ круга обыкновенная те

чешя делъ, то Ея Императорское Величество 
къ исходатайствованпо его вдове Тутолмина 
поднесла 19 Февраля 1826 года Его Импера
торскому Величеству особую записку, на ко
торой Его Императорское Величество собствен
норучно подписать изволилъ: „ Милость Ва
шего Императорскаго Величества кажется Мне 
совершенно справедливою." 

Все чиновники оказали должную ревность къ 
службе въ тяжк!й 1812 годъ,—/И усерд1е ихъ 
не оставлено безъ возиаграждешя. 

Чиновникамъ, сопровождавшимъ воспитанни
ковъ въ Казань—Шредеру, Шумовуи помощ
иикамъ эконома Сибирякову и БерхгоФу объ
явлена Высочайшая благодарность; прочимъ же 
чииовникамъ и приставиикамъ выдано не въ 
зачетъ третное жалованье. Всемъ чиновникамъ, 
бывшимъ при Доме, выдано въ пособие жало
ванье за все время пребывания пепр1ятеля въ 
Москве. Священникамъ постороинимъ, испра
влявшимъ должность самовольно отлучившихся 
домовыхъ священниковъ, выдано за иихъ жа
лованье. 

При годовомъ награждена чиповииковъ Экс
педиц1и къ назначенной сумме 4.000 р. при
бавлено еще 1000, и сверхъ того, по уваженш 
особыхъ обстоятельствъ 12 го года, прибавлено 
555 руб. на этотъ только разъ. 

Постороншя лица, оказавния услуги Дому, 
также получили должное награждеше. 

Ея Императорскимъ Величествомъ внесено 
въ Сохранную Казну 7000 руб., для приращешя 
процентами. Сумму эту предположено раздать 
чиновникамъ Дома , потерпЁвщимъ отъ иепр1я
тельскаго нашеств1я, когда убытки ихъ приве
дены будутъ въ известность. Въ 1815 году, 
по Высочайше утвержденному Февраля 22-го 
докладу Московскаго Совета, 7735 р. 35 к. роз
дано было въ пособ]е чиповникамъ. Весь же 
убытокъ,понесенный ими,оцепепъ въ 514.762 р. 
10 коп. 

Мнопе чиновники были награждены чинами, 
орденами, подарками, или, по увольнении отъ 
службы, получали разныя льготы. 

Первая надзирательница ЛикФетъ получила 
брилл1аитовы8 перстень. Экоыомъ Христ1ани— 
чинъ коллежскаго советника. Помощникъ эко
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ноиа Зейпель—орденъ св. Владим1ра 4-й ст. 
и годовое жалованье, а при увольнеши полу
чилъ за 10 л. половинную пеншю по закону 
и сверхъ того годовой окладъ; накоиецъ, въ 
уважение къ его служб*, по смерти его, вдова 
Зейпель принята во ВдовШ Домъ, хотя по лъ
тамъ и не имЪла на то права* 

Заключимъ нашу статью выпискою изъ за
писки Государыни Императрицы Марш беодо
ровны, поднесенной въ 1814 г., Его Импера
торскому Величеству. 

Въ записки Ея Величества изображено: 
„Не съ толикимъ какъ прежде удовольств1емъ 

подношу Я Вашему Императорскому Величеству 
нын* за истекшШ 1812 г. отчеты по обоимъ 
Воспитательнымъ Домамъ и подвЪдомственпымъ 
заведешямъ , ибо ни по числу сбережениыхъ 
ггитомцевъ, ни по оборотамъ и доходамъ не 
увидите въ нихъ т*хъ утЪшительныхъ извле
чеши, каые въпрежнихъ усматривали. Но хотя 
бывиия несчастный обстоятельства, превращен
ный десницею Всевышняго во славу и спасете., 
нм*ли ощутительное вд1яше на благосостояние 
Воспитательныхъ Домовъ, какъ въ отношенш 
къ питомцэмъ,коихъ число прекращешемъ прн 
ема въ Московскш Воспитательный Домъ въ 
теченш 4-хъ мьсяцевъ значительно уменьшилось, 
такъ и къ капиталамъ и доходамъ, въ коихъ 
остановка дЪйствш Сохранной и Ссудной Казны 
въ Москва отъ перевоза въ Казань и отъ за
труднешя, произведеннаго чрезвычайными тре
бовашями вкладчиковъ , причинили важный у
щербъ въ прибыляхъ и доходахъ, не говоря 
о раззорешяхъ, о которыхъ особо представляет
ся", однакожъ если привести на память, какимъ 
жреб1емъ С1И заведения угрожались, то остается 
только съ благогов-Вшемъ приносить благодар
ность Всевышнему Промыслу, сохранившему 

оныя отъ вящшихъ б*дъ и покровительствовав
шему имъ во спасеши питомцевъ своихъ и 
имущества нЪсколькихъ тысячь семействъ на 
зшог1е милл1оны рублей.и 

Высочайш1Й отзывъ Государя Императора на 
записку Ея Величества былъ слФдующШ: 

„Ваше Императорское Величество, сообщивъ 
мнФ за 1812 годъ СВЪД'ЁШЯ О СОСТОЯНИИ обоихъ 
Воспитательиыхъ Домовъ и подв'Ьдомственныхъ 
имъ заведеп1Й, хотя и изъяснили, что по об
стоятельствамъ того времени не могутъ они 
быть въ н'Ькоторыхъ частяхъ столь удовлетво
рительными, какъ въ прежнее годы, но я съ истии
нымъ удовольств1емъвид'Ёлъ вс^т*распоряжения, 
какгя къ польза ихъ сообразно съ обстоятель
ствами учинены тогда были. Особливо не могу 
довольно признать всей деятельности и усердия 
оказанныхъ чиновниками Московскихъ заведе
ний въ столь трудиыхъ обстоятельствах^ слу
чившихся при вторжеп!И врага, нын* помощ1ю 
Всевышняго покорениаго. Изъ полученныхъ же 
отъ Вашего Императорскаго Величества Мною 
св-Ьд-Ьптй за 1813 годъ еще пр1ятн'Ье ми'Ь было 
усмотреть цветущее паки благосостоягпе сихъ 
заведен!Й. Относя все с̂ е къ непоколебимому 
Вашего Императорскаго Величества о иихъ по
печенью, поставляю Себъ обязапност1Ю повто
рить при семъ случай мою чувствительнейшую 
за оное благодарность. Разделяя съ Вашиап» 
Величествомъ внимаше Ваше, которое обратили 
на себя усерд1емъ и трудами Гг. Почетные 
Опекуны, Оберъ-Директоръ и его Помощникъ, 
Члены СовЪтовъ и Правлен1я и друпе подчи
ненные, прошу Васъ воспр1ять на Себя трудъ 
изъявить имъ Мою совершенную признатель
ность. На вЪкъ преданный сыиъ Вашъ Але
ксандръ. Въ С.ПетербургФ 14-го Августа 
1814нго года.а 
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