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Валентин Томулец, Татьяна Кикарош  

Некоторые проблемы касающиеся внедрения 
русского языкасреди населения Бессарабии в ХІХ веке  

(на примере секретного рапорта бессарабского губернатора 
Александра Константиновича от 17 декабря 1886 г.) 

В данной статье, основанной на секретном докладе губернатора Бессарабии Александра 
Константиновича от 17 декабря 1886 года, адресованному генерал-губернатору Одессы Х.Х. Рупу, 
автор анализирует те трудности, с которыми сталкивается Российское имперское управление 
при использовании русского языка среди населения Бессарабии в ХІХ веке. 

In this article, based on a secret report of the Governor of Bessarabia Alexander Constantinovici of 
December 17, 1886, addressed to the general governor of Odessa H.H. Roop, the authors highlight some 
difficulties encountered by Russian imperial administration in the implementation of the Russian language 
among the population of Bessarabia in the nineteenth century.  

На протяжении XIX века царизм 
проводил в Бессарабии национально-
колониальную политику, широко приме-
нявшуюся на периферии Российской 
империи, выражавшуюся в денациона-
лизации и русификации, в насильствен-
ном включении новоприсоединенной 
провинции в имперскую экономическую 
и политическую систему. Данные мето-
ды реализовывались с особой настой-
чивостью и осторожностью. 

Чтобы понять те изменения, кото-
рые станут следствием проводимой по-
литики денационализации и русифика-
ции, для начала рассмотрим, что пред-
ставляла собой бессарабская «румын-
ность» до аннексии Бессарабии Россий-
ской империей в 1812 году. 

В преддверии аннексии, террито-
рия между Прутом и Днестром являлась 

составной частью Молдавского княжес-
тва и представляла собой:  

- социальную и экономическую сис-
тему, сложившуюся на протяжении 
веков на основе природных бо-
гатств страны, экономического ра-
йонирования, торговли или обмена 
материальными ценностями, уста-
новленную в пределах той же тер-
ритории или между румынскими 
княжествами; 

- систему духовных, и родственных 
отношений, сложившихся в этом 
регионе на протяжении столетий; 

- систему отношений, основанных на 
традициях, культуре, на системе 
образования и воспитания, свойст-
венных именно этому, а не другому 
народу; 

- систему юридических отношений в 
сфере государственного админис-
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трирования и отношений между 
различными социальными катего-
риями населения, сосуществовав-
шими сотни лет в соответствии с 
неписаными («обычай земли») или 
писаными законами; 

- религиозную систему, сложившую-
ся на основе ортодоксальной иде-
ологии унитарной организации ру-
мынской церкви; 

- систему безопасности, сформиро-
вавшуюся на протяжении веков, 
для обеспечения территориальной 
целостности, включавшую ряд 
оборонительных сооружений, воз-
веденных на естественной границе 
Днестра, и т.д. 
Все это было частично или полнос-

тью уничтожено сразу же после аннек-
сии Бессарабии Российской Империи. 

Насильственное включение Бесса-
рабии в экономическую и политическую 
систему Российской Империи знамено-
вало собой начало экономического и 
политического упадка как для Молдавс-
кого княжества, которое лишилось са-
мых плодородных земель, так и для те-
рритории между Прутом и Днестром. 
Для сохранения своего доминирующего 
положения в Бессарабии, царизм при-
бегал к уже известным методам и прак-
тикам расселения коренного населения 
и очистки территории, применявшимся 
на периферии Российской Империи как 
то: 

- изменение демографической струк-
туры посредством колонизации 
этих земель представителями дру-
гих народов – русскими, украинца-
ми, болгарами, гагаузами, немца-
ми, греками, армянами, евреями, 
швейцарцами и др.; 

- ассимиляция – политика, пресле-
дующая слияние некоторых этни-
ческих общностей, различаемых по 

происхождению, языку, религии и 
т.д., с подавляющей массой насе-
ления посредствам насильствен-
ных методов, в целях денациона-
лизации; 

- денационализация – русификация 
посредствам политики образова-
ния, государственного администри-
рования, рассеивания населения; 

- отчуждение духовных ценностей 
народа и подготовка космополити-
ческой элиты на основе системы 
иных ценностей, отличаемых от 
румынских [1]; 

- отмена автономии Бессарабии (до 
1828 Бессарабия пользовалась 
определенной ограниченной авто-
номией), традиций и законов зем-
ли; 

- превращение Бессарабии в одну из 
губерний России, введение россий-
ского законодательства и русского 
языка в администрировании, обра-
зовании и богослужении; 

- отмена национальных прав и сво-
бод и запрет использования румы-
нского языка и языков других этни-
ческих групп во всех сферах соци-
альной жизни; 

- искажение фамилий, названий на-
селённых пунктов, улиц и городов, 
лишение румынских бессарабцев 
их собственных духовных ценнос-
тей и навязывание русских [2]. 
Изолированная от Родины (Молда-

вского княжества), Бессарабия была 
превращена в колонию Российской им-
перии. Как результат под угрозу было 
поставлено само существование румын 
Бессарабии, так как процесс русифика-
ции и денационализации достиг внуши-
тельных масштабов, уничтожая все на-
циональное. Все же стоит отметить тот 
факт, что планы по русификации мест-
ного населения не увенчались успехом. 
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Даже царское правительства вынужде-
но было признать, что приложенные на 
протяжении XIX века усилия по русифи-
кации населения не дали желаемых ре-
зультатов.  

В этом плане красноречивым при-
мером служит секретный отчет от 17 де-
кабря 1886 года бессарабского губерна-
тора Александра Петровича Константи-
новича генеральному губернатору 
Одессы Х.Х Роопу, в котором предпри-
нимается попытка объяснить причины 
провала этой политики (см. приложе-
ние). Губернатор признает, что в регио-
не хотя и были открыты русские нача-
льные школы, которые должны были 
русифицировать население, но они не 
справились с этой задачей. Он усматри-
вал провалы этой политики в первую 
очередь в том, что местное население 
плохо владело русским языком, а также 
в «…свойствах русского человека, кото-
рый по мягкости-ли характера или из 
любознательности, сталкиваясь с ино-
родным населением, старается изучать 
язык последнего и, дурно-ли, хорошо-
ли, но все-таки, говорит на нем» [3]. Гу-
бернатор подчеркивал, что столкнулся с 
таким феноменом во время своей служ-
бы на востоке, где русские колонисты 
встретились с киргизами, находящимися 
на самой низкой ступени развития. Не-
смотря на этот факт, русские довольно 
быстро изучили язык этого народа, в то 
время как киргизы выучили только русс-
кую брань. Автор отчета отмечал, что 
подобный феномен наблюдался и в 
Бессарабии, где поселения русских не 
только не смогли оказать влияние на 
местное население, но и в ряде случаев 
были ассимилированы молдавским на-
селением. Согласно отчету, такой фе-
номен не был единичным или локаль-
ным: были зафиксированы случаи пол-
ной ассимиляции небольших групп рус-

ского населения. Вследствие процесса 
ассимиляции, в румынский язык проник-
ли отдельные русские слова, которые 
были адаптированы к молдавскому ди-
алекту. 

С другой стороны, губернатор ха-
рактеризовал молдавское население 
как «довольно вялое по природе», у ко-
торого нет интереса к обучению и кото-
рое с трудом поддается влиянию со 
стороны чужестранцев, за исключением 
«случаев крайней нужды или особенной 
выгоды» [3]. Итак одной из основных 
причин слабого усвоения русского языка 
молдаванами, по мнению губернатора 
Александра Петровича Константинови-
ча, являлось «…недостаточное влияние 
переселенческого русского элемента, в 
связи с крайней неподатливостью ко-
ренного молдавского населения» [3, 
с. 50]. 

Другой причиной плохого усвоения 
русского языка молдаванами губерна-
тор называл малое количество откры-
тых русских школ на территории Бесса-
рабии, в особенности в уездах с преоб-
ладающим числом молдаван (румын). 
Согласно данному отчету в 1886 году в 
Бессарабии было 362 русских сельских 
начальных училища, из которых 
228 школ подчинялись Министерству 
Народного Просвещения, а 134 школы – 
Училищным Советам, и финансирова-
лись исключительно за счёт сельского 
населения. Из этого числа только 
113 сельских школ находились в уездах, 
большинство жителей которых были 
молдаванами (румынами) (речь идет об 
уездах Кишинэу, Орхей, Яссы и Сорока). 
Такая же ситуация наблюдалась в Хо-
тинском уезде, население которого эт-
нически было более пестрым. В южных 
уездах – Бендерах, Аккермане и Измаи-
ле, также со смешанным населением, 
почти в каждом селе была школа. Если 
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проанализировать количество школ в 
уездах, где преобладало молдавское 
(румынское) население, то можно при-
йти к выводу, что 113 школ приходилось 
на 782 селения с приблизительно 
52000 детей школьного возраста, или 
же одна школа приходилась на 7 сел. В 
Кишиневском уезде одна школа прихо-
дилось на 4 села, в Оргеевском – на 8 
сел, в Ясском – на 9-10 сел, а в Сорокс-
ком уезде – одна школа на 10-11 сел. В 
Оргеевском уезде в одном учебном за-
ведении могло обучаться 215 учеников, 
а в Сорокском уезде – 657 учеников. Ав-
тор отчёта подчеркивал, что на самом 
деле в одной школе обучалось не более 
49 учеников, а в 782 населенных пунк-
тах школьные заведения посещало не 
более 5600 учеников. В результате 
40000 детей школьного возраста школу 
не посещали, так как родителям про-
блематично было отправлять детей на 
учебу в соседние села, особенно зимой 
[3, с. 51]. 

Другой проблемой внедрения русс-
кого языка среди молдаван, писал губе-
рнатор, была трудность обучения русс-
кому языку. Прежде чем приступить к 
изучению предмета учитель, особенно 
не знавший румынского языка, должен 
был научить детей некоторым русским 
словам, с тем, чтобы в дальнейшим 
преподавать. После уроков ученики во-
звращались домой, где они совершенно 
не говорили на русском языке. Приходя 
на следующий день в школу, ученики не 
знали и половины из того, что учили на-
кануне, и учитель должен был начать 
все заново. Когда ученик овладевал 
100-200 словами, преподаватель пере-
ходил к преподаванию самого предме-
та. С окончанием учебного года ученики 
уходили на летние каникулы. На протя-
жении 3-4 месяцев, что они не посеща-
ли школу, дети забывали большую 

часть всего изученного за год материа-
ла. Вследствие этого учитель должен 
был повторять с детьми программу 
прошлого года. В результате числен-
ность выпускников этих учебных заве-
дений была очень малой. Свидетельст-
во об окончании курса выдавалось лишь 
тем ученикам, которые показали хоро-
шие результаты по всем предметам, 
особенно по русскому языку. Многие 
ученики даже не доходили до выпуск-
ных экзаменов по причине того, что ро-
дители заставляли их принимать учас-
тие в сельскохозяйственных работах. 
Находясь среди людей, не говорящих 
на русском языке, дети забывали и те 
немногие слова, что выучили в школе. 
Такая же ситуация была и среди моло-
дёжи, которая проходила военную слу-
жбу. На протяжении 4-5 лет военной 
службы молодые парни научались по-
нимать русский язык, и довольно сносно 
общаться на нем. По окончании же слу-
жбы они возвращались в родные села и 
начинали забывать русский язык [3, 
с. 52]. 

Губернатор отмечал, что не может 
не указать на тот факт, что с каждым 
годом количество сел, где не знают, но 
понимают русский язык, возрастает. 
Этот феномен он объяснял влиянием 
школы и воинской службы. Следующее 
поколение, писал губернатор, под влия-
нием русской школы и российской воен-
ной службы будет обладать более вы-
соким уровнем понимания и знания рус-
ского языка. 

Автор отчета предлагал и ряд ме-
тодов для более эффективного распро-
странения русского языка среди румын-
ского населения. В первую очередь 
Александр Константинович предлагал 
увеличить количество русских школ на 
территории Бессарабии, открыть церко-
вно-приходские школы в тех селениях, 
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где не было образовательных учрежде-
ний, которые тоже должны были спо-
собствовать более быстрому распрост-
ранению русского языка. Увеличение 
числа школ с помощью земств и сельс-
ких общин было невозможным, так как 
земства не располагали постоянными 
финансовыми ресурсами, а сельские 
общины часто ходатайствовали о за-
крытии школ из-за сложностей их соде-
ржания. Губернатор считал, что новые 
школы должны содержатся за счет го-
сударства. Открытые при министерских 
школах библиотеки, были небольшими. 
Губернатор предлагал рядом с каждой 
школой открыть библиотеку, которую 
смогут посещать как учащиеся, так и 
взрослые. Для установления более тес-
ных отношений с выпускниками, предла-
галось организовывать воскресные бе-
седы грамотных поселян с учителем и 
священником [3, с. 54]. 

Одним из способов распростране-
ния русского языка среди бессарабского 
населения создание церковного хора на 
славянском языке, также разучивание 
на русском языке светских песен по вы-
бору учителя; это аргументировалось 
тем, что текст в стихотворной форме 
поможет быстрее запомнить и усвоить 
русский язык. 

На должности «…волостных стар-
шин и заседателей, сельских старост, 
сборщиков налогов» предлагалось наз-
начать только тех, кто знал русский 
язык. 

Все эти меры, как считал губерна-
тор, за исключением последней, могут 
быть осуществлены без особых усилий 
и препятствий, так как они «принадле-
жат к общепризнанным полезным спо-
собам народного образования»; что ка-
сается последнего предложения, то для 
этого потребуется «…вся та сдержан-
ность и осторожность, которая необхо-

дима для избегания каких-либо недора-
зумений и неосмысленных догадок наи-
более консервативной части населе-
ния» [3]. 

Для улучшения школьной системы 
губернатор предлагал увеличить посо-
бия на содержание школ, подчиненных 
Училищному Совету, поскольку сельс-
кие общины не располагали необходи-
мыми суммами для содержания школ. К 
примеру, в Аккерманском уезде одна 
школа из этой категории получала на 
содержание только 170 рублей. Боль-
шинство школ такого типа получали 
ежегодно по 400 рублей, и лишь небо-
льшая их часть – по 500 рублей. В то 
время министерские школы ежегодно 
получали 600-900 рублей [3, с. 55]. 

В завершение губернатор отличал, 
что в Бессарабии «…среди местного 
населения, как в высших его слоях, так 
и в низших, не проявляется видимым 
образом упорно-страстных стремлений 
к сепаратизму или желаний к соедине-
нию с единоплеменною Румыниею, а 
потому, с этой стороны, для слияния 
здешней окраины с остальной Россиею 
не может встретиться непреодолимых 
препятствий» [3, с. 55]. 

Из анализа этого секретного доку-
мента, представленного губернатором 
Бессарабии Александром Петровичом 
Константиновичем 17 декабря 1886 года 
по приказу генерального губернатора 
Одессы Х.Х. Роопа, явствуют о достато-
чно четко предпринятых имперской и 
местной администрацией мерах по вне-
дрению русского языка в среду местного 
населения, с использованием при этом 
различных способов для достижения 
поставленной цели.  

 
Приложение: 
Секретно 
Декабря 17, 1886 г. № 3947 
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Милостивый Государь 
Христофор Христофорович 
Вследствие письма Вашего Высо-

копревосходительства от 13 декабря 
1886 г. за № 3146, имею честь доло-
жить, что слабое знание русского языка 
в среде молдавского населенiя 
Бесcарабiи замечено было и мною, пос-
ле первого же объезда вверенной мне 
губернiи. При изследованiи причинъ это-
го явлениiя, которые, казалось бы, пос-
ле слишком семидесятилетнего влады-
чества Россiи в этом крађ, могло быть 
не столь заметнымъ, оказалось, что од-
ного изъ коренных причинъ можно счи-
тать, прежде всего – свойства русского 
человека, который, по мягкости-ли хара-
ктера или изъ любознательности, стал-
киваясь с инороднымъ населениiем, 
старается изучать языкъ последнего и, 
дурно-ли, хорошо-ли, но все таки, гово-
ритъ на немъ. Подобное (же) явленiе, я 
имел случай наблюдать во время моей 
службы на востоке – и там русское на-
селенiе сталкивалось съ кочевымъ на-
родомъ киргизами, народамъ стоящимъ 
на самой низкой степени развития, темъ 
не менее, весьма скоро, усваивало на-
речиiе последнего, тогда какъ киргизы, в 
тоже время, выучивали лишь бранымъ 
русскимъ словамъ. Точно так и здесь в 
Бессарабiи населенiя русских людей 
среди молдаванъ не только не имели 
какого либо воздействие на коренное 
молдавское население, но, говорятъ, 
будто-бы, были случи совершенного по-
глощения молдавскимъ элементомъ 
русского переселенческого, не только в 
единицахъ, но и целыми небольшими 
обществами; несомненно, что при этой 
ассимилiацiи в молдавский языкъ вно-
сились многие русские слова, но они 
принимали измђненiя и дополненiя, 
свойственным молдавскому языку и во-

шли в послђднiй, как его составные час-
ти.  

С другой стороны, молдавское на-
селенiе, довольно вялое по природђ, 
мало любознательное, является элеме-
нтомъ туго поддающимся постороннимъ 
влiянiемъ, за исключенiемъ случаиевъ 
крайней нужды или особенной выгоды. 
Неддатливость молдаванамъ в этом от-
ношение таково, что даже чиновники, 
находящiеся в ближайшемъ соприкос-
новении съ сельскимъ населенiемъ и не 
знающие молдавского языка, 
встрђчаютъ иногда большiе затрудненiя 
в непосредственных своих отношениях 
съ народомъ, и должны довольство-
ваться полу грамотными переводами 
сельских и волостных писарей. И такъ, 
значит, первою причиною малого расп-
ространенiя русского языка среди мол-
давского населения Бессарабiи, следу-
етъ считать: недостаточности влiянiя 
переселенческого русского элемента, в 
связи съ крайнею неподатливостiю ко-
ренного молдавского населенiя.  

Вторую причину следуетъ искать 
въ ограниченности числа школъ в гу-
бернiи, особенно в уездахъ с сплош-
нымъ молдавскимъ населенiемъ. Всего, 
в настоящее время в губернiи состоитъ 
362 сельскихъ начальныхъ училищъ из 
нихъ 228 Министерствъ Народного Про-
свещенiя и 134 подвђдомственныхъ 
училищнымъ совђтамъ и содержанныхъ 
почти исключительно на средства сель-
скихъ обществъ. Изъ этого числа, в уез-
дахъ съ сплошнымъ молдавскомъ насе-
лениемъ: Кишиневскомъ, Огђевскомъ, 
Ясскамъ и Сорокскомъ имеется 
113 сельских школ, так что едва одна 
школа приходится на каждую волость, в 
такомъ же положение находится и Хо-
тинский уездђ, при смешанномъ насе-
ленiи. Въ уездахъ же южныхъ, также съ 
смешеннымъ населенiемъ – Бендерс-
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комъ, Аккерманскомъ и Измаилскомъ, 
почти в каждомъ селђ имеется школа. 
Обращая преимущественное вниманiя 
на уезды съ сплошнымъ молдавскомъ 
населенiемъ, мы видимъ, что означен-
ные 113 школъ существуютъ для 
782 селенiй и для 52000 детей учебного 
возраста, так что вообще, одна школа 
приходится болђе чем на 7 селенiй, а в 
частности: в Кишиневскомъ уезде на 
4 села, въ Оргеевскомъ на 8, въ Ясс-
комъ от 9 до 10, а въ Сорокскомъ от 
10 до 11 селъ; детей же учебного возра-
ста приходится на одну школу: от 215 в 
Оргеевскомъ уезде, до 654 въ Сорокс-
комъ, а учится в нихъ, въ среднемъ въ 
годъ, не болђе 49 человекъ в каждой из 
сельскихъ школъ, или всего не больђе 
5600 душъ на 782 селенiя, так что не 
обучающихся остается болиже 
40000 детей школьного возраста отно-
сительно тђх селенiй, где нетъ школъ, 
положительно можно сказатъ, что тамъ 
дети вовсе не учатся, потому что посе-
ляне не имђют решительно никакой во-
зможности послать детей ежедневно въ 
школу за нђсколько верстъ, а иногда и 
десятковъ верстъ, особенно зимою, ког-
да именно и учатся дђти поселянъ, де-
ржать же ихъ тамъ на квартирахъ 
имђютъ средствъ еще менђе.  

Третьею причиною можно назвать 
трудность обученiя русскому языку, 
среди сплошного молдавского населе-
ния, а въ особенности поддержку зна-
ния русского языка, хотя на томъ 
уровнђ, который даетъ школа. Прежде 
чемъ приступить к обученiю грамотђ, 
учитель, особенно же незнающiй мол-
давского языка, долженъ дать детямъ 
понятiе о названияхъ разныхъ предме-
тов по русски, так папр: беретъ онъ кни-
гу и указывал на нее ученику, заставля-
етъ его затвердить, что показываемый 
предмет называется книга, потомъ пе-

реходить къ окну, скамьи и т. д. Выучи-
вши нђсколько названiй ученик возвра-
щается домой, гдђ не слышитъ ни одно-
го русского слова, и, на другой день 
приходит въ школу, перезабывъ поло-
вину, если не все из заученных на-
званiи, и учитель долженъ вновь начи-
нать ту же работу; наконец, когда ученик 
вытвердитъ 100, 200 названiй, нужно 
переходить еще к боле трудному пред-
мету, к вношенiи детямъ понятiй объ 
отвлеченных частей речи, слушащихъ 
связью именно существительныхъ и т. 
д. Но проходитъ учебное время, дети, 
на лето, расходятся по домамъ, для по-
мощи родителямъ, и въ теченiи трех-
четырехъ месечного отсутствiя изъ 
школ успеваютъ перезабытъ болђе по-
ловины выученного, и, такимъ обра-
зомъ, для учителя опять начинается 
утомительный трудъ возстановлениiя в 
памяти учеников забытого ими. При та-
ких условiях, нельзя удивляться, что из 
сельских школъ выходятъ ученики с 
слабыми познаниями в русском языкђ; 
отсюда же происходитъ и малый про-
центъ оканчивающих курсъ въ учили-
щах, так что свидетельство об окончанiи 
курса владеют только успђвающими в 
предметах обученiя и, главное, в русс-
комъ языкђ, на которомъ идетъ препо-
даванiе. Значительная масса дђтей и не 
дожидается в школђ окончания экзаме-
новъ, а разбирается родителями, для 
помощи в хозяйстве; затемъ, оставаясь 
среди населенiя не неговорящего по 
русски, забываетъ и то немногое, что 
прiобрђло в школђ; тоже самое случает-
ся и съ окончившими курсъ. Побывав-
шие въ военной службђ молодые люди, 
в теченiи 4-5 летнего пребыванiя в вой-
сках, конечно, приучаются понимать 
русскiй языкъ и объясняться на немъ 
довольно сносно, по возвращаясь въ 
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свои родные села, опять начинаютъ за-
бывать по русски. 

При всем этом, однако же, нельзя 
не заметить, что число, сель не знаю-
щихъ, но понимающихъ русский язык 
молдаванъ, с каждымъ годомъ начинает 
увеличиваться, как через посредство 
школы, так и от влияния военной повин-
ности, в особенности же это заметно 
там, где есть училища. Следуђщее по-
коленiе, выросшее под влiянiемъ русс-
кой школы и воинской повинности, не-
сомненно, будетъ уже стоять ступенью 
дальше в знанiи русского языка, чђм 
нынешнiе обитатели селъ; тем не 
менђе, въ видахъ быстреишего 
движннiя по этому пути, необходимы 
были бы некоторые меры, на которые я 
считаю долгомъ указать. 

Прежде всего необходимо было бы 
увеличенiе числа школъ, в этомъ отно-
шенiи есть надежда на церковноприход-
ские школы, если можно будетъ рассчи-
тывать, что эти школы будутъ учрежде-
ны во всех техъ селенiяхъ где еще нетъ 
училищъ, то это, разумеется значитель-
но усилитъ распространенiя русского 
языка между молдавскимъ населени-
емъ. Надђется на умноженiе числа 
школъ при посредстве земства или 
сельскихъ обществъ, в настоящее вре-
мя, не возможно; земство постоянно 
жалуется на недостаток средств, сельс-
кие же общества нередко подают про-
шенiя о закрытiи существующих школъ, 
ссылаясь на тягость содержанiя тако-
вых. По этому, единственным средст-
вом, в этом отношенiе, следуетъ счи-
тать, возможно большее устройство 
школъ на средства государственного 
казначейства.  

Для того, чтобы выходящiя изъ 
школы дети не забывали хотя выучен-
ного, необходимо было бы иметь при 
каждой школе библиотеку для чтенiя, 

откуда могли бы быть выдаваемы книги 
для чтенiя грамотнымъ поселянамъ, как 
малолеткамъ, так и взрослымъ; на это 
обстоятельство, я обращал вниманiе 
учебного начальства при первыхъ по-
сещенiяхъ школъ. В настоящее время, 
при всехъ министерских школах имеет-
ся уже небольшiе библiотеки для 
внђклассного чтенiя, но библиотеки эти 
крайне недостаточны. Для подержанiя 
большей связи между школой и бывши-
ми учениками и для поверки ихъ поз-
нанiй весьма полезны были бы воскрес-
ные собеседованiя при школђ учителя и 
священника съ грамотными поселяна-
ми, о прочитанномъ теми, что брал кни-
ги, о предметахъ христiанской нравст-
венности и вообще о предметах обще-
полезных.  

Усиленiе развитiя хорового церко-
вного пенiя на славянскомъ языке пос-
лужило бы также къ усвоенiю русского 
языка, а если бы, составленные, такимъ 
образомъ – хоры, были прiучаемы къ 
пенiю русскихъ песенъ светского харак-
тера, по выбору учителя, то это могло 
бы иметь даже очень заметное влiянiе, 
так как стихотворная форма языка, осо-
бенно при пенiи, легче затверживается 
и усваивается.  

Наконець, полезно было бы уста-
новить, чтобы при выборђ должност-
ныхъ лицъ, …волостные старшины и 
заседатели, сельскiе старосты, сборщи-
ки преимущество отдавалось всегда ка-
ндидату, знающему по русски, при оди-
наковой, конечно, наличности других 
данныхъ, обусловливающих выборъ до-
стойныхъ людей.  

Все эти меры, за исключенiем пос-
ледней, могли бы быть проведены не-
заметно, так как принадлежать къ об-
щепризнаннымъ полезнымъ способомъ 
народного образованiя; что же касается 
последней меры то для проведенiя ею 
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потребуется вся та сдержанность и 
осторожность, которая необходима для 
избежания какихъ либо недоразумђнiй 
неосмысленных догадок наиболђе кон-
сервативной части населенiя.  

Переходя теперь къ последнему 
замечанiю Вашего Высокопревосходи-
тельства на плохую обстановку и печа-
льность учебныхъ пособiй некоторыхъ 
инородныхъ училищъ, должен сказать, 
что замечанiе это всецело можетъ быть 
отнесено к школахъ подведомствен-
нымъ училищнымъ советомъ, так как 
сельскiя общества на содержанiе этих 
училищъ отпускаютъ недостаточные 
сумы, так папр: есть школы, этой кате-
горiи, в Аккерманском уездђ получающiя 
всего 170 руб. годового содержанiя. Бо-
льшинство же таких училищ получаютъ 
400 руб. и лишь самая незначительная 
часть 500 руб., тогда какъ министерскiе 
школы пользуются содержанiемъ от 
600-900 руб. Поэтому в Министерских 
школах и внешняя обстановка и личный 
персонал учителей следуетъ признать 
вполнђ удовлетворительным.  

В заключенiе долгомъ считаю выс-
казать свое мненiе, что среди местного 
населенiя, как въ вышихъ его слояхъ, 

так и в низшихъ не проявляется, види-
мымъ образомъ, упорно-страстныхъ 
стремленiй к сепаратизму, или желанiй 
къ соединенiю съ единоплеменною Ру-
мынiею, а потому, съ этой стороны, для 
слiянiя здешней окраиныъ съ остальною 
Россеiю не можетъ встрђтится непрео-
долимыхъ препятствiй.  

Прошу принять уверенiе в сове-
ршенномъ почтенiи и преданности. 

Вашего Высокопревосходитель-
ства покорный слуга Александр Кон-
стантинович  

Государственный архив Одесс-
кой области, Фонд. 5, опись 1, дело 
1507, лист 50-55. 
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Тетяна Шептицька  

Цивілізаційне самовизначення України: підхід Дмитра Донцова 

У статті розглядається підхід Д. Донцова до цивілізаційної проблематики. Наголошується, 
що Д. Донцов обстоював належність України до західної цивілізації. У своїх праця він вказав причини, 
які перешкоджають відбутися українцям як європейській нації та окреслив шляхи їх подолання. 

 Dmytro Doncov’s approach to the problem of civilization is examined in the article. The author 
markes, that D. Doncov defended belonging of Ukraine to western civilization. D. Doncov specified the 
reasons, which hinder to take place Ukrainians as the European nation, and outlined the ways of their 
overcoming. 

Дмитро Донцов, попри його ваго-
мий внесок у розвиток української інте-
лектуальної думки ХХ ст., не належить 

до кола загальновизнаних і широко ци-
тованих цивіліологів. Частково подібне 
ставлення до одного із провідних ідео-




