
НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

И З М Е Н Е Н И Я  С О С Л О ВН О ГО  СОСТАВА УЧАЩИХСЯ С Р Е Д Н Е Й  
И В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы  РО ССИ И  (30— 80-е Г О Д Ы  XIX в.)

Система государственного образования 
в России XIX в. делилась на три ступени, 
отраж авш и е  существовавший в стране сос
ловный порядок. К первой, низшей ступе
ни относилась начальная (народная)  шко
ла, предназначенная для  низших сословий: 
крестьян, горожан, ремесленников и т. п. 
Она не была связана  с последующими сту
пенями системы образования. Вторую сту
пень составляли средние учебные заведе
ния (гимназии — реальные и классические, 
военные гимназии и средние учебные заве 
дения разных ведомств).  Фактически они 
являлись первой Полноправной ступенью, 
ведшей к высшему образованию. З а в е р ш а 
ли систему высшие учебные заведения, 
принадлеж авш ие как министерству народ
ного просвещения, так  и другим ведомст
вам. Сюда ж е относились и привилегиро
ванные учебные заведения (для детей д в о 
рян и высших сановников),  дававш ие  мно
гочисленные права (лицеи, Паж еский кор
пус, Училище правоведения и др.) .  Осо
бой популярностью пользовалось универ
ситетское образование. Окончание универ
ситета д а в ал о  право заниматься  научной 
деятельностью, стать чиновником высшего 
класса, преподавателем учебного заведе
ния. Б о л ьш ая  часть студентов состояла из 
воспитанников гимназий. Около 80—90% 
выпускников гимназий шло в универси
теты.

Как известно, средние учебные заведе
ния 30-х годов действовали по уставу 
.1828 года. Последний объявлял  школу со
словной. Университетский устав 1835 г. ог
раничивал приток непривилегированных 
сословий в высшую школу. М еж ду  тем по 
мере усиления кризиса феодально-крепост
нической системы происходило размывание 
сословных рамок. Реформы 60— 70-х годов 
вопреки ж еланию  царизма ускорили этот 
процесс. Стремясь во что бы то ни стало 
затормозить его и снова усилить роль дво- 
рян-землевладельцев, сам одерж авие  при
бегло в 80-х годах к политике реакцион
ных контрреформ. К их числу относились

и мероприятия по сохранению сословного 
принципа в системе образования (уставы 
средних учебных заведений 1871 — 1872 гг., 
университетский устав 1884 г., циркуляр 
со кухаркиных детях» 1887 г.).

Развитие  среднего и высшего образо
вания в России в XIX в. уж е  давно  при
влекало внимание и с то р и к о в 1. Р я д  обстоя
тельных работ по истории школы и отдель
ных университетов, а так ж е  о политике ц а 
ризма в области высшей школы создали 
советские у ч е н ы е 2. Однако  в этих исследова-

1 Е. Ш м  и д. История средних учебных з а 
ведений в России. СПБ. 1878; С. В. Р о ж 
д е с т в е н с к и й .  Исторический обзор д е я 
тельности министерства народного просве
щения. СПБ. 1902; И. А. А л е ш и н д е в .  
Сословный вопрос и политика в истории н а 
ших гимназий в XIX веке. С ПБ . 1908; е г о  
ж  е. История гимназического образования в 
России X V III—XIX вв. С ПБ . 1912; В. С. 
И к о н н и к о в .  Русские университеты в свя 
зи с ходом общественного образования. 
«Вестник Европы», 1876, тт. V—VI; С. П. 
Ш е в ы р е в. История Московского универ
ситета. М. 1855; В. В. Г р и г о р ь е в .  И м 
ператорский С.-Петербургский ун-т в тече
ние первых 50 лет.  С ПБ . 1870; М. Ф. В л а 
д и м и р с к и й - Б у д а н о в .  История импе
раторского университета св. Владимира. 
Т. 1. Киев 1884; Ш у л ь г и н .  История уни
верситета св. Владимира в Киеве. Киев 
1883; Н. П. З а г о с к и н .  История К а з а н 
ского университета за первые 100 лет его су 
ществования. Казань. 1902— 1904.

2 Ш. И. Г а н е л и н .  Очерки по истории 
средней школы в России во второй полови
не XIX в. М. 1954; В. 3. С м и р н о в. Р еф о р 
ма начальной и средней школы в 60-х годах 
XIX в. М. 1954; Н. А. К о н с т а н т и н о в .  
Очерки по истории средней школы. М. 1947; 
«Ленинградский ордена Ленина государст
венный университет. К 125-летию со дня 
основания». М. 1945; «История Московского 
университета». Т. I (1755— 1917). М. 1955; 
«Харьковский государственный университет 
имени Горького за 150 лет (1805— 1955 гг.)». 
Харьков. 1955; «История Казанского госу
дарственного университета имени В. И. У ль
янова-Ленина». Казань. 1954; Ю. Н. Е г о 
р о в .  Реакционная политика царизма в во
просах университетского образования в 30— 
40-х годах XIX века. «Научные доклады 
высшей школы». Исторические науки. 1960,
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204 Н а у ч н ы е  заметки

ниях -изменения в сословном , составе уча
щ ихся средней ш колы России в 30—80-х 
годах XIX в., специально не рассм атрива
лись, а по высшей ш коле прослеж ивались 
лиш ь за  отдельны е годы. М еж ду тем в от
четах министерства народного просвещ е
ния и других статистических м ат е р и ал а х 3 
содерж атся  данны е об изменении состава 
учащ ихся. С остав студентов за 1836— 
1888 гг. изменился следую щ им о б р а зо м 4:
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1836 . . 1444 978 334 16 98
67,7 % 23,1 % 1,1 9̂ 6,8%

1844 . . 2515 1550 674 42 187
61,6% 26,8 96 1,7%' 7,4%

1855 3141 2051 750 31 237
65,3 % 23,9% 1,0% 7,5%

1866 . . 3591 с в е д е  н и й  н е т

1875

1S7S

1885

1S3S

Д у х о в ен П рочих
ства ' с.осл.

4492 2057 1434 1001
45,8% 31,9% 22.3%

5245 2273 1810 1162
43,3% 34,5% 22,2%

9715 4706 931 4078
48,4% 9,5% 42,1%

10041 4803 936 4302
47,8% 9,4% 42,8%

№  3; Р. Г. Э й  м о н т о в  а. У ниверситет
ский вопрос в конце 50-х'— начале 60-х го
дов XIX тз. и университетская реформа 1863 
года. М. 1954. Г. И. Щ е т и н и н а .  Универ
ситетский вопрос в .1870— 1880 гг. и устав
1884 г. М. 1965. Канд. дисс.

3 «М атериалы , собранные отделом Высо
чайш е у чреж денной ' комиссией для пе
ресм отра общ его устава российских универ
ситетов при посещении их в сентябре, о ктяб 
ре и ноябре 1875 г.». С П Б . 1875 (далее — 
«М атериалы  для пересм отра»); «.Материа
лы для истории и статистики наш их гим на
зий». С П Б . 1864; «Статистический времен
ник Российской империи. Университеты и 
средние учебные заведения в 50-ти губерни
ях Европейской России и 10 П ривислянскнх 
по переписи 20 м арта 1880 года». С П Б. 
1888 (сер. I l l ,  вып. I) .

4 Д анны е за 1836— 1855 гг. см.: Ю. Н. 
Е г о р о в .  Указ. соч., стр. 61, 63; за  1878,
1885 и 1888 гг. см.: Г. И. Щ е т и н и н а .  
Указ. соч., стр. 383— 385. З а  1875 год 
сведения обработаны  на основании «М ате
риалов для пересмотра», прилож ение №  1. 
С 1875 г. категории разночинцев, крестьян, 
купцов были объединены министерской ста 
тистикой в одну рубрику — «П рочие сосло
вия», зато  духовенство выделено в сам о
стоятельную  граф у. В этой и последую щ их 
табли цах  (исклю чая граф у «Всего») опу
щены данны е об учащ ихся-иностранцах, не 
имеющие значения для  реш ения поставлен
ного вопроса.

С удя по приведенным данным, состав 
студенчества в 6Q—80-х годах стал  в сос
ловном отношении совсем иным, нежели 
в 3.0—50-х годах. О днако следует учиты
вать условный характер рубрик: они .даю т 
очень приблизительное представление о со
словном составе студенчества: в первую
рубрику, например, вклю чались не только 
потомственные дворяне, но и дети чиновни
ков (разночинцев), окончивших универси
тет. Рост абсолю тного числа представите
лей первой рубрики происходил за  счет 
увеличения чиновничества. С амо дворянст
во такж е  представляло неоднородную  м ас
су. В 60—80-х годах оно не было таким, как 
в первой половине века: после отмены кре
постного права процесс «оскудения» этого 
Сословия прогрессировал.

М ож но предполож ить, что состав сту
денчества в социальном отношении изме
нился гораздо  сильнее, чем это представл я
ется из таблицы . В 1866 . г., например, , во 
всех шести русских университетах среди сту
дентов обязательны х стипендиатов было 
13,8%, необязательны х — 4,7% . получав
ших пособия —  9,6%  и осво б о ж д ен н ы х ;-ОТ 

платы за  обучение — 31,4°/о- В общем 
льготами в этом г о д у . пользовалось 59,5% 
студентов. В следую щ ие годы число сту
дентов, пользовавш ихся- льготами, увели
чивается, составляя в 1.867. г. 63,3%.,. .в 
1870 — 83,2% , в 1874 г. — 89,3%. В то , же 
время в 1875 г. дворян и чиновников в уни
верситетах было 43% , 3  число необеспечен
ных студентов (если д а ж е  брать среднюю 
цифру) — 76,5 % 5, то есть лиш ь 23,5% сту
дентов не пользовались льготами. Обеспе
ченных лиц (очевидно, д а ж е  среди дворян) 
в студенческой среде было сравнительно 
мало.

Следовательно, мож но у твер ж д ать ,ч -то  
студенчество университетов пореформенно
го периода было в значительной степени 

разночинным. Члены комиссии по пересмотру 
устава 1863 г., отмечая бедность студенче
ства, в качестве одной из причин этого 
явления указы вали на реформы 60-х; го
дов, после которы х университеты «ста
ли более чем когда-либо привлекательны  
для бедняков именно вследствие то го ,; что 
для молодых людей с высшим образова-

5 «М атериалы  для пересмотра», прилож е
ние За. Эти данны е свидетельствую т лиш ь о 
числе выданных льгот, в то время как  число 
прошений об их предоставлении было го р аз
до большим. Так, в Киевском университете 
в 1874 г. из 432 прошений было удовлетво
рено лиш ь 287 (там  ж е, стр. 34).
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нием открылось благодаря судебной, зем 
ской, городской и другим реф орм ам  ны
нешнего царствования множ ество более 
или менее зам анчивы х карьер, преж де вов
се не сущ ествовавш их» 6.

Чтобы ответить на вопрос, за  счет к а 
ких именно категорий населения происхо
дило пополнение университетов, необходи
мо обратиться к сословному составу  гим 
назий. Изменение сословного состава сту
денчества, ускоривш ееся в 60-х годах, 
вы зы вало беспокойство царского прави
тельства. С трем ясь ограничить круг лиц, 
поступавш их в университеты, представите
лями привилегированны х сословий, оно ре
ш ило допускать в них лишь воспитанников 
классических гимназий. Именно с этой 
целью и была проведена реформа средней 
ш колы в 1871— 1872 г о д а х 7. Реальны е гим
назии были преобразованы  в реальные 
училищ а и предназначались для  «средних 
классов», которые, по мнению авторов 
проекта реформы, «еще не привыкли много 
и долго у ч и ться» 8. Курс реальных училищ 
в отличие от гимназий носил утилитарный 
характер. Д л я  выпускников реальных учи
лищ, ж елаю щ их продолж ить образование, 
был учреж ден дополнительный, 7-й класс, 
окончание которого давал о  право на по
ступление в высш ие специальные учебные 

^заведения. О днако цель, поставленная ц ар 
ским правительством , так  и не была достиг-
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1833 . . 7495 5910 159 1426
1843 . . 12784 10066 218 2500
1853 . , 15069 12007 343 2719
1863 . . 23693 17320 666 5707

Го-
родск . С ел ьск .

1868 . 26457 17806 969 6065 950
1874 . . 36069 20818 2016 10477 2309
1878 . . 53072 26667 2865 18723 3965
1885 . . 71522 35121 3583 25702 5717
1889 . . 59772 32049 2635 19977 3779

Р е а л ь н ы е  у ч и л и щ а

1874 . 
1878 . 
1885 . 
1889 .

4274 
12763 
20218 
21552

2368
5707
8210
8527

150
346
364
253

1311
4938
8460
9276

304
1406
2211
2400

6 Там же, стр. 27—28.
. Ь 2  П С З. Т. XLV I, отд. 2, №  49860; 

т, XLV11, отд. 1, N° 50834.
8 Ц ГИ А  С ССР, ф. 1245, on. XVI, д. 2,

л. 20.

нута, о чем свидетельствую т данны е об из
менении сословного состава учащ ихся гим
назий 9 и реальных училищ  ш.

И з приведенных данны х следует, что 
рост числа учащ ихся в пореформенной 
средней ш коле шел значительно быстрее, 
чем за предш ествую щ ие 30 лет. Причем 
в пореформенный период пониж ается темп 
роста количества учащ ихся из дворянства 
и чиновничества. З ато  растет число пред
ставителей духовенства (это связано, оче
видно, с тем, что зам кнутость указанного 
сословия ослабевает). Бы строе увеличение 
абсолю тной цифры «горож ан» и «крестьян» 
объясняется в конечном счете значитель
ным развитием  городов, промышленности 
и торговли.

В рубрику «городские сословия» оф и
циальная статистика вклю чала различные 
категории населения: почетных граж дан ,
купцов, мещ ан, ремесленников и рабочих. 
Учитывая чрезмерно высокую плату за 
обучение, м ож но предполагать, что число 
гим назистов-«горож ан» увеличивалось
преж де всего за  счет почетных граж дан  и 
купцов, а иногда и мещ ан (мелких торгов
цев), то есть обурж уазивш ейся городской 
верхуш ки. Д ети  ремесленников и рабочих 
в основном обучались в городских учили
щ ах. «Сельские сословия», под которыми 
подразум евались крестьяне, были пред
ставлены  в гим назиях преж де всего деть
ми богаты х крестьян. Е. В. Белявский 
вспоминает, что среди учеников Тверской 
гимназии, в которой он преподавал в 70-е 
годы, «были дети кабатчиков, трактирщ и
ков, содерж ателей разны х увеселительных 
заведений, вообщ е разны х кулаков и ми
роедов» “ .

Больш ой наплыв ж елаю щ их поступить 
в среднюю ш колу привел к открытию  но-

9 «М атериалы  для истории и статистики 
наш их гимназий», стр. 66—67; Ц Г И А  С С С Р, 
ф 733, оп. 117, д. 57. Отчет министра народ
ного просвещ ения за 1867 г., лл. 511—513; 
«Ж урнал  М инистерства народного просвещ е
ния» (Ж М Н П ), 1875, №  10, стр. 153. П ри ло
ж ение к отчету М Н П  за 1873 год; Ж М Н П , 
1879, №  12, стр. 92. П рилож ение к отчету 
за 1877 год; «И звлечение из всеподданней
шего отчета министра народного просвещ е
ния за 1884 г.». С П Б. 1887, стр. 54; «И звле
чение из отчета за 1888 и 1889 гг.». С П Б. 
1893, стр. 97.

10 Ж М Н П , 1875, №  10, стр. 153; №  12, 
стр. 92; «Извлечение из отчета за  1884 год», 
стр. 71; «И звлечение из отчета за  1888 и 
1889 гг.», стр. 111.

11 Е. В. Б е л я в с к и й .  П едагогические 
воспоминания. 1861 — 1902. М. 1905, стр. 117.
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вых учебных заведений 12. Однако средств 
для этого отпускалось, казной очень мало. 
Поэтому министерство просвещения учре
дило четыре.х-шеетиклаесные прогимна
зии, курс которых равнялся курсу младших 
классов гимназий. С 1870 по 1879 г. было 
открыто 22 гимназии и 65 п р о ги м н азий13. 
Учреждение прогимназий повлияло на с о 
став гимназистов. Сословный состав уча
щихся в прогимназиях был демократичнее, 
чем .в гимназиях и да ж е  реальных училищах. 
В целом он выглядел на 1874 г. следующим 
образом (в процентах) и :
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57,8 5,6 29.0 6.4

наз-ни
Р е а л ь н ы е

42,6 4,7- 41,7 9.4

учили^ 
т а  .

55.4 3,5 30,7 7.1

Больш ое число дворян и чиновников 
в реальных училищах по сравнению с чис
лом их в прогимназиях, очевидно, объяс
няется тем, что' реальная школа да в ал а  
после окончания дополнительного, 7-го 
класса возможность поступить в высшие 
специальные учебные заведения. Прогимна
зия ж е  рассматривалась не только как  низ
шее звено средней школы', но и как  учебное 
заведение, дававш ее  знания, достаточные 
для поступления на службу. Это, пожалуй, 
главная Причина, которая определяла  более 
разночинный состав учащихся в прогимна
зиях. Кроме того, последние находились 
/главным образом в уездных городах, где 
было меньше чиновничества и откуда бо
гатые дворяне обычно отправляли своих 
детей в губернские гимназии. Существен
но и то, что в прогимназиях п лата  за обу
чение была ниже, чем в гимназиях.

Приводимые в таблицах данные не о т р а 
ж аю т  такого явления, как отсев учаьЦихся.

Я2 В 1872 г, число ж елавш их поступить в 
гимназии достигло 11 068. Из них 20% не 
вы держали вступительного экзамена, а 9%- 
не были приняты «по недостатку помеще
ния» : (Ц Г И А  СССР, ф. 1162, д. лл. "46— 
46 об.).

13 «Хронологический список высших и 
средних учебных заведений ведомства мини
стерства народного просвещения, основан
ных или преобразованных с 1855 года по’ 
1880 год». СПБ. 1880, стр. 3—36.

14 Ж М Н П , 1875, №  10. Прилож ение к от
чету министра народного просвещения за 
1873 г., стр. 152, 153.

В 1874 г. учащиеся перЕых классов состав
ляли 20,9%, VIII  классов — .2,7% 
общего числа гимназистов; в 1877 г. 
соответственно — 21,8% и 2,7% 15. С равни
вая  процент учащихся в первом и послед
нем классах, можно заключить, что пол
ный курс гимназии оканчивала только не
значительная часть поступавших в эти 
школы. Причин столь большого отсева из 
средней школы было много (в том числе за 
неуспеваемость, плохое поведение, полити
ческую неблагонадежность),  но основной 
являлась непосильная для многих плата 
за обучение. Газета «Голос», сообщая о 
большом числе учащихся, отчисленных в 
1876 г. из гимназий, подчеркивала, что поч
ти половина их удалена  за невзнос пла
ты Я?.. Увеличение платы за обучение 
(в 1866 ..г, в среднем она равнялась 
16 рублям в год в гимназиях и 15 рублям 
в . прогимназиях, а к 1880 г. соответствен
но—27 и 24 р у б л я м 17) ограничивало доступ 
в среднюю школу детям необеспеченных 
слоев населения, . . . .  ■;. -

В процентном отношении сословный со
став учащихся средней школы менялся 
в России следующим о б р а з о м 18;
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Г
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1833 . . . 78.° 2,1 19.0 .
1843 . . . 78.7 1.7 19.6
1853 . . . ■- 79.7 - 2.3 • . - . 1 8 . 0
1863 . . . 72,3 2,3 24,9

Го-
- ' •

родщ ;. С-ельск.

1868 . . . 67,3 3,6 ! 22,9 -3,5 -
1874 . . . . 57.7- 5,5 29,4 6,3 ...
1878 . . . 50,6 5,4 3-5,2 7,4'
1 8 8 5 ;. . . 49.1 , 5,0 35,9 7 т9/
1839 . . . 53,6 4,4 33,4 6,3

Р е а л ь н ы е  у ч и л и щ а '

1874 . . - 55.4 3.5 30,6 7.1, ;
1873 . . . 44,7 2.7 38,7 11.0
1 8 5 5 - .  . 40,6 1.8 41.8 Ю',5
1883 . 39,5 1,1 43,0 и , г

16 Отдел рукописей Государственной биб
лиотеки С С С Р имени В. И. Ленина, ф. Д. А. 
Милютина, п. 3, д. 30, л. 15 об.
v'«  «Голос», 1.I I I . 1879.

17 Ц Г И А  СССР, ф. 733, оп. 162, дд. 968, 
979.

18 Таблица составлена на основании ис
точников, указанных в сносках 9 и 10.
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Из таблицы видно, что хотя дети дво 
рян и чиновников оставались в гимназиях 
пореформенной России на первом месте по 
численности, удельный вес их среди гимна
зистов сильно упал. З а то  почти на столь
ко ж е  возросла численность детей «город
ских» и «сельских» сословий, прежде всего 
представителей тех групп, из которых 
формировалась российская бурж уазия,  те 
снившая привилегированное дворянство. 
Пы таясь как-то противостоять этому про
цессу, члены Особой комиссии, о бс у ж д ав 
шей в начале 1879 г. доклад  министра 
просвещения за 1877 г., пришли к выводу, 
что следовало бы прекратить дальнейшее 
увеличение числа гимназий. «Потребность в 
гимназическом образовании нельзя счи
тать постоянно возрастающей,— заявили 
они.— Если ж е  принять в соображение, что 
До высших классов доходит не более 1/3 
учащихся и в числе их долж но считать не 
одних только детей дворян и чиновников.., 
то возникает вопрос о предпочтительной 
необходимости ум нож ать  число не гимна
зий, -а городских училищ»'-9. Таким путем 
правящие Круги стремились ограничить по
ступление в высшие учебные заведения вы 
ходцев из непривилегированных сословий. 
Однако верхушка последних, по словам 
министра просвещения Д. А. Толстого, уже 
имела «более средств, нежели обедневшие 
дворяне и чиновники»20 для  предоставле
ния своим детям среднего и высшего о бр а 
зования.

В реальных училищах в 70-х годах удель
ный вес «горожан» и «крестьян» постоянно 
рос. В первые годы существования ре
альных училищ представителей этих сосло
вий было в них меньше, чем детей дворян 
и чиновников. Но уж е  к 1878 г. соотноше
ние изменилось в пользу непривилегиро
ванных сословий, хотя и в 80-х годах ко 
личество детей дворян и чиновников в ре1 
альных училищах было настолько велико, 
что это противоречило представлениям о 
них как  об учебных Заведениях, предназна
ченных только для  детей из низших со
словий.

Интересны и цифры, отраж аю щ ие соот
ношение представителей разных сословий 
среди учащихся в гимназиях. В 1874 г. 
детей дворян и чиновников было здесь 
больше, чем «горожан», почти вдвое, в 
1878— 1885 гг. разница м еж ду  численностью 
этих категорий гимназистов значительно со
кратилась, а к 1889 г. после циркуляра «о 
кухаркиных детях» абсолютное и относи
тельное преобладание детей дворян и чи
новников в гимназиях было восстановлено.

Итак, изменение состава учащихся сред
ней и высшей школ России в 30— 80-х го
дах происходило в полном соответствии с 
теми социально-экономическими сдвигами, 
которые совершались в стране. Царское 
правительство всеми способами стремилось 
уменьшить приток в гимназии и универси
теты выходцев из непривилегированных 
слоев населения. Это стремление не было 
случайным. В. И. Ленин подчеркивал, что в 
60— 70-е годы «интеллигенция дает подав
ляющее число (73,2%) участников дем о
кратического д в и ж е н и я » 21. В 60-е годы в 
русском революционном движении глав 
ной силой стали разночинцы, которых В. И. 
Ленин характеризовал  как  «образованных 
представителей либеральной и дем ократи
ческой буржуазии, принадлеж авш их не к 
дворянству, а к чиновничеству, мещанству, 
купечеству, крестьянству» 22.

Сам одерж авие  оказалось бессильным 
резко изменить сословный состав учащ их
ся средних и высших школ. Оно уж е не мог
ло в пореформенный период вернуться к 
старой сословной политике в полном объ
еме, хотя к 1889 г. ему и удалось несколь
ко «облагородить» гимназии и. университе
ты. Новый растущий класс бурж уазии за 
являл  свои права на получение среднего и 
высшего образования. В 70—80-х годах 
учебные заведения быстро теряли свой 
сословный характер, и в этом смысле м о ж 
но говорить о трансформации сословно
феодальной школы в классово-буржуазную.

Л. В. Камоско

19 Ц Г И А  СССР, ф. 1162, on. 1—XVI,
1878 г., д. 24, л. 10..  21 В. И. Л  е й и н. ПСС. Т. 25,. стр. 95.

20 Там же, л. 19.'  22 Там же, стр. 93.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




