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ОДЕЖДА ФЛАМАНДСКИХ МЕЩАНОК XVI ВЕКА

Благодаря большому количеству книг и статей о костюме XVI и последующих 
столетий у нас есть достаточно информации об одежде знати и крупной буржуазии. Но, ни 
одна из этих книг не может дать нам даже общего представления о костюме иных сосло
вий, что делает более привлекательным изучение одежды мещанок и крестьянок.

Уже к середине XVI века в среде фламандских горожанок складывается свой, осо
бый, костюм. Он состоял из сорочки-smock, нижнего платья, киртла, съемных рукавов, 
курточки parlets и фартука. Сорочка-smock была наиболее закрытым предметом одежды, 
находящимся под киртлом, parlets и верхним платьем. Наиболее характерными чертами 
нижнего платья были: низкое и глубокое декольте, отсутствие рукавов, которые заменя
лись не широкими ремнями-шлейками. Нижнее платье не являлось самостоятельным 
предметом одежды, носилось совместно с киртлом. Верхним платьем являлся киртл. В 
отличие от нижнего платья киртл дополнялся широкой линией шнуровки. Выходя на 
улицу, женщины крепили дополнительные рукава, такие рукава закрывали часть плеча и 
предплечья. Элементом верхней одежды являлась parlets, она представляла собой корот
кую курточку, не длиннее линии груди, без рукавов, без или же с небольшим V-образным 
декольте, с высоким воротником. Встречается parlets белого и черного цвета. Черную раг- 
lets надевали, как правило, на улицу, белую -  с киртлом, и носили в доме. С конца 60-х 
гг. появляется новый элемент верхней женской одежды, внешне похожий на жакет. Носи
ли его поверх уже описанной одежды, открытым или закрытым, как правило, на улице 
(судя по всему зимой или в холодное время года). Обязательным элементом женского 
костюма являлся фартук, он встречается на кухне, на улице и на рынке.

Нельзя сказать с полной уверенностью что костюм, носимый фламандскими ме
щанками, был характерен и для других европейских стран, но отдельные его элементы 
киртл, parlets, съемные рукава и фартук) встречаются и в их костюмах.
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ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Бытовые условия студентов во второй пол. XIX в. резко отличались от предшест
вующий эпохи. Ведь ещё в кон. 40-х гг. XIX в. прием учащихся на государственное обес
печение стали сокращать, а вскоре совсем прекратили. Цель изучение режимов питания 
студентов столичных университетов России, содержание питания и его место в бюджете 
студентов. Кушали студенты обычно 3 раза в день. Обедали студенты в кухмистерских 
или питались всухомятку. Минимальная плата за обед в этих столовых была 7 руб. 50 коп. 
в месяц. Как вспоминают современники, обед был таков, что после него разгорался ещё 
больший аппетит. Вместо чая заваривали цикорий, четверть фунта которого стоила три 
копейки, и её хватало на четверых на десять дней. Чай пили с хлебом утром и вечером. В 
чай добавляли сахар -  по 4 куска (пили сразу по два стакана и клали по 2 куска). На хлеб 
в месяц тратили 3 руб. Когда средств было совсем мало ели полуситник или «вчерашний»
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сухой хлеб. Когда уж очень хотелось есть студенты позволяли себе потратить гривенник 
на колбасу. На первом курсе студент, если, конечно, ему позволял бюджет после столовой 
перекусывал булочкой или вообще чем-нибудь таким, что было и немного сладеньким и в 
тоже время сытным. На начальных курсах студенты очень много употребляли белого хле
ба, т. к. он был относительно дёшев, отлично утолял голод и был очень вкусен после про
винции, где его обычно не умели готовить. Но постепенно белый хлеб надоедал и мало- 
помалу его порции сокращались. Бедным студентом всё время приходилось следить за 
каждой копейкой, напрягать всю силу воли, чтобы отказывать себе в малейшем желании. 
В случае экстравагантных расходов -  недельное сидение на жиденьком чае и трехкопееч
ном ситном хлебе. Особо бедным учащимся приходилось пользоваться бесплатными обе
дами в комитетских столовых «Общества для пособия нуждающимся студентам». В Мо
скве таких столовых было две и только на 600 человек. Однако вакансий часто не хватало 
для всех желающих. Новички не сразу могли получить билет в столовую, потому что 
предпочтение отдавалось, прежде всего, старым столовникам. Хорошо обеспеченные сту
денты могли позволить себе поужинать в ресторане или в пивной. Блюда из ужина стоили 
25 коп., вместе с бокалом пива и чаем обходились 40 коп. [1, с. 380-383].
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СОЮЗ БЕЗБОЖНИКОВ В 1925-1929 ГГ.

В первые годы Советской власти, антирелигиозная война велась преимущественно 
силовыми методами. Аресты, репрессии священнослужителей, разрушение храмов, изъя
тие церковных ценностей -  все это было, но не дало весомых результатов Советской вла
сти, и она начинает осуществлять переход к идеологической работе.

В развитии атеистического движения в русле генеральной линии ВКГ1(б) Советско
го государства, большую роль сыграла еженедельная газета «Безбожник», которая издава
лась в Москве с 1922 г. Газета пользовалась большой популярностью, появляются круж
ки друзей газеты «Безбожник» на фабриках, заводах, воинских частях и т. п. Однако все 
организации действовали разрозненно, необходимо было создание организации, которая 
бы контролировала проведение антирелигиозной пропаганды, и в 1925 г. был создан Союз 
Безбожников (с 1929 г. -  Союз Воинствующих Безбожников), который возглавлялся из
вестным большевиком Е. М. Ярославским. Проводилась работа по пропаганде атеизма, 
созданию антирелигиозных выставок и музеев, выпуск антирелигиозной периодики и ли
тературы. За первый год существования кружки были созданы почти во всех округах. 
Ячейки главным образом больше создавались в городах, чем в деревне. Причина была в 
том, что не хватало антирелигиозных работников. Для того чтобы их готовить были от
крыты специальные курсы. Союз постоянно сталкивался с нехваткой средств. На II Все
союзном съезде Безбожников СССР, поднимался этот вопрос в докладе Ревизионной Ко
миссии, в частности шла речь о том, что «Совет не имеет своего счетоводства, ибо ему 
считать нечего. У него средств нет. Он живет на средства Акционерного Издательского 
Общества «Безбожник» [1, л. 50]. Далее шла речь о создании собственного счета в Гос
банке и финансировании, т. к. той суммы, что выделял Наркомпрос 10 000 рублей, об
ществу было не достаточно.

Итак, союз был необходим власти, чтобы проводить антирелигиозную политику 
и контролировать ее проведение на местах. Однако выделять средства на его работу
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