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The article deals with the problem of including the rural population of Belarus in 

the school educational environment in the second half of the 19th - early 20th centuries. 
Historical experience shows that the teacher has always been the main figure of the folk 
school. Both the quality of education and the degree of the cultural influence of the 
school on the rural population depended on it. The work of a teacher was not limited 
only to teaching literacy, but covered almost all spheres of the rural way of life. School 
was an important factor in socialization for the peasant population. Its educational influ-
ence spread through the organization of libraries and book warehouses, Sunday and hol-
iday folk readings, literary and vocal evenings, etc. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИСТОРИКАХ, 

ПРАВОВЕДАХ И СЛАВИСТАХ ИМПЕРАТОРСКОГО  
ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ВЫХОДЦАХ  

ИЗ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ (К. XVIII –НАЧ. XX ВВ.) 
 
В статье анализируются современные российские исследования 

об истории научных элит и инфраструктуре высшего образования 
Российской империи в конце XVIII – начала XXв. Автора особо инте-
ресуют аспекты, связанные с деятельностью уроженцев белорусских 
земель в Варшавском университете в имперский период, аспекты, 
влиявшие на формирования взглядов профессоров данного универси-
тета (историков, правоведов и славистов). В данных исследованиях 
автора интересует то, как историки анализируют жизненный путь 
ученых,их исследования в области культуры белорусского народа, 
языка, литературы, как показаны позиции профессоров по проблеме 
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возрождения белорусского этноса. Интересуют автора также линии 
взаимодействия земляков между собой, их участие в культурных, об-
щественных, политических делах родного края, попытки обозначить 
собственную идентичность в социокультурном пространстве импе-
рии.  
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В современной исторической науке достаточно активно иссле-

дуется проблема формирования и функционирования научно-
образовательной инфраструктуры высшего образования Российской 
империи. Свидетельством данного факта является определенное число 
диссертационных исследований, монографий и исследовательских ра-
бот, подготовленных по философским, историческим, юридическим, 
социологическим и другим гуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам. Как менялась динамика научных исследований по ука-
занной тематике позволяет проследить электронный каталог Россий-
ской государственной библиотеки [1]. Стоит отметить, что впервые 
данный источник для анализа современных российских исследований 
в рамках изучения элит периода долгого XIX века на территории им-
перии провел белорусский исследователь С. Ф. Шимукович, в статье 
которого «…выявлены и описаны проведенные исследования в со-
временной российской исторической науке и в смежных гуманитар-
ных науках, касающиеся анализа деятельности разнообразных групп 
элит в период с конца XVIII и до начала XX века на территории, кото-
рая входила в состав Российской империи» [2, с. 418–419]. 

Методические наработки историка были использованы нами 
при подготовке данного материала. Полученный нами материал был 
систематизирован по хронологическому (конец XVIII – начало XX ве-
ка) и тематическому принципу (научные элиты, региональные элиты 
Российской империи белорусского происхождения, Варшавский им-
ператорский университет, А. С. Будилович, О. М. Ковалевский, 
И. Азаревич; С. П. Микуцкий). Следует отметить, что трудность по-
иска информации о научных элитах белорусского происхождения за-
ключается зачастую в ее неопределенной идентификации. Из выяв-
ленных нами позиций наибольший интерес представляют исследова-
ния, посвященные изучению профессорско-преподавательского кор-
пуса (историки, правоведы и ученые-слависты) как социальной груп-
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пы российского общества в период конца XIX – начала XX в. Так, в 
работе М. В. Грибовского особый интерес представляет второй раз-
дел, посвященный социальному, возрастному, национальному составу 
профессорско-преподавательского корпуса в интересующий нас хро-
нологический период. Автора особо интересовали учебные заведения 
западных окраин Российской империи (Дерптский и Варшавский уни-
верситеты), где острее всего стоял «национальный вопрос». Прове-
денный автором анализ исследования университетского преподава-
тельского сообщества позволяет утверждать, что императорские уни-
верситеты XIX в. были настроены оппозиционно по отношению к 
власти, действовавшей в России до февраля1917 года [3]. 

Также необходимо отметить исследования, в которых анализи-
руются соотношение интересов населения регионов и правящей элиты 
Российской империи, где этнокультурная политика царизма в послед-
ней трети XIX – начале XX века формировалась и реализовывалась в 
условиях противостояния различных национальных и имперских про-
ектов. Для нас особый интерес в этом вопросе имела деятельность 
видного слависта Антона Семеновича Будиловича, уроженца Грод-
ненской губернии (1846–1908), профессора Нежинского историко-
филологического института, позднее – профессора и исполняющего 
обязанности ректора Варшавского и ректора Юрьевского (ранее – 
Дерптского) университетов. Находясь впоследствии на государствен-
ных постах в системе Министерства народного просвещения, А. С. 
Будилович разрабатывал и внедрял в регионах империи определенные 
политические и культурно-образовательные модели и практики, спо-
собствовавшие имперской унификации.  

Изучение личности А. С. Будиловича позволяет рассмотреть 
принципы управления национальными регионами в масштабах Рос-
сийской империи. Деятельность А. С. Будиловича рассмотрена в авто-
реферате Ольги Анатольевны Фомичевой, где сделан акцент на прак-
тиках русификации, историк привод оценку деятельности ученого, ко-
торую давали его современники. При этом отмечает, что одни совре-
менники выступали в защиту профессора и рассматривали деятель-
ность А. С. Будиловича как отвечающую общеимперским интересам 
(Е. В. Петухов), а другие критиковали его русификаторскую политику 
(В. Спасович, A. Корнилов). Особого внимания исследователя заслу-
жили труды А. С. Будиловича, в которых отразился общий взгляд 
ученого на национальную политику, его представления об отдельных 
восточноевропейских народах, способах решения их социокультур-
ных и образовательных проблем [4]. В сфере научных интересов уче-
ного находится тема, с которой он защитил докторскую диссертацию 
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«Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях», получив степень 
доктора славянской филологии. Будилович в 1881–1892 гг. получает 
профессора кафедры русского и церковнославянского языков Вар-
шавского Императорского университета и в 1892 г. он становится ре-
дактором ежемесячного журнала «Славянское обозрение» (выходил 
ровно год). Творческое наследие А.С. Будиловича достаточно много-
образно. Ученый опубликовал более трехсот статей в различных пе-
риодических изданиях, среди которых журналах «Славянское обозре-
ние», «Вестник Европы», «Русский вестник», «Русский филологиче-
ский вестник», «Журнал Министерства народного просвещения» «Бе-
седа», в газетах «Русь», «Новое время», «Московские ведомости», 
«Известия Славянского благотворительного общества», «Русское обо-
зрение», «Окраины России» и др. Талантливый исследователь, фило-
лог–лингвист успешно самореализовался и на административных 
должностях. В 1882 г. Будиловича избрали советником, с 1885 г. – 
тайным членом-корреспондентом Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук- отделение русского языка и словесно-
сти. С 1901 г. он являлся почетным членом Санкт-Петербургской ду-
ховной академии. Историческое наследие А.С. Будиловича свидетель-
ствует о том, что в его представлении «западнорусизм» выступал как 
местная (белорусская) форма реализации российского панславистско-
го проекта. Это говорит о том, что идентичность А.С. Будиловича в 
первую очередь была не столько региональной белорусской, скорее, 
он представляет собой ту часть интеллигенции белорусских земель 
второй половины XIX – начала XX вв., которая в силу различных об-
стоятельств выбрала для себя приоритетной иную, нежели региональ-
ная (позднее – национальная) белорусская, имперскую идентифика-
цию.  

Своеобразие взглядов А.С. Будиловича проявилось в отстаива-
нии им идеи существования общеславянской истории, которую он 
считал объективной реальностью, в силу чего он может рассматри-
ваться как историк «объединенного славянства» [5]. Он был фигурой, 
на примере которой отчетливо прослеживается генетическая связь 
концепций «панславизма» и «западнорусизма». Современные бело-
русские земли были, по его мнению, ареной непосредственной борьбы 
между Западом и Востоком, представленных католичеством и право-
славием. Борьба нашла свое отражение в восстаниях 1794, 1830 − 1831 
и 1863 − 1864 годов. В работах А.С. Будиловича оказались затронуты 
проблемы, связанные с историей Великого Княжества Литовского, 
Люблинской унии 1569 г. и Брестской церковной унии 1596 г, что не 
может быть не отмеченным. В российской историографии на данные 
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факты внимания уделяют мало, что дает возможность рассматривать 
ученого как исключительно российского панслависта, однако это не 
совсем так [6]. 

Определенное внимание современных российских ученых при-
влекает проблема польской ссылки в имперский период, в контексте 
чего можно найти и белорусские сюжеты. Ей посвящена одна из глав 
исследования А. В. Гатиловой, посвященного научным династиям 
польских профессоров и преподавателей в Казанском университете. В 
диссертации описаны причины появления, условия жизни ссыльных 
поляков в России, и, в частности, в Казанской губернии. В настоящее 
время исследователем установлены исторические факты существова-
ния в Казанском университете восьми научных династий «польских» 
профессоров и преподавателей – это (по версии российского истори-
ка) Адамюки, Догели, Залесские, Ковальские, Лукашевские, Петров-
ские, Янишевские, а также Ковалевские, многие из них были урожен-
цами белорусских земель. В частности, Ковалевский Осип (Юзеф) 
Михайлович – уроженец белорусского региона (Гродненская губер-
ния) Российской империи. В 1818 году будущий ученый вступил в 
общество филоматов, где работал вместе с А. Мицкевичем, Я. Чечо-
том и Т. Заном. Все они вспоминают его в своих стихах того периода, 
в частности, А. Мицкевич в своем стихотворении «На именинах Юзе-
фов: Ежовского и Ковалевского»). Был арестован по «делу филома-
тов» в 1823 г. и по решению суда был сослан в Казань для изучения 
восточных языков при университете [7]. В рамках научной экспеди-
ции работал в Пекине в качестве секретаря дипломатической миссии и 
лица, ответственного за сбор научных материалов о культуре Китая и 
китайском и монгольском языках. Благодаря стремлениями собствен-
ным усилиям успешно сложилась его научная и профессиональная ка-
рьера: он поступил на службу в Казанский университет, где стал в 
1834 г. доцентом, а в 1837 г. – ординарным профессором. Трижды был 
деканом историко-филологического факультета (1837–1841, 1845–
1849, 1854–1858), а в 1854–1860 гг. – ректором университета. В 1846 
г. О. М. Ковалевский получил главную научную премию России – 
премию Демидова, имел награды иностранных правительств. В 1862–
1878 гг. ученый был профессором истории в Императорском Варшав-
ском университете, занимал в эти же годы пост декана историко-
филологического факультета. За научную деятельность получил мно-
гочисленные награды от правительства – орден Святого Станислава, 
Орден Святой Анны первой степени, Орден Святого Владимира вто-
рой степени, состоял в научных обществах России, Парижа, Дании. 
Похоронен в Варшаве, хотя варшавское общество прохладно его при-
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няло из-за лояльности по отношению к имперским властям. Особую 
роль сыграл О. М. Ковалевский в воспитании известных востокове-
дов-монголоведов России: Д. Банзарова, В. П. Васильева, К. Ф. Гол-
стунского, Г. Гомбоева, В. Л. Котвича, А. М. Позднеева и др. [8, с. 95]. 
Монография Р. М. Валеева «Монголовед О. М. Ковалевский: биогра-
фия и наследие (1801–1878)» представляет личную, научную и твор-
ческую деятельность ученого-ориенталиста в России и Европе, заве-
довавшего кафедрой монгольской словесности. 

На территории белорусских земель к середине XIX века была 
ликвидирована научно-образовательная инфраструктура высшего об-
разования, что, как отмечает С.Ф. Шимукович, значительно затрудни-
ло процессы воспроизводства региональных элит, а также препятство-
вало возможности самореализации для представителей интеллекту-
альной и научной элиты – уроженцев белорусских земель, вынужден-
ных трудоустраиваться за пределами своего региона [10, с. 79, 
81 .Однако, развитие системы высшего образования на оставшейся 
территории империи шло поступательно. В монографии Е.Ю. Жаро-
вой «Университеты Российской империи: от естественнонаучного к 
биологическому образованию» основное внимание обращается на 
проблемы специализации естественных отделений и физико-
математических факультетов, складывании системы испытаний – 
вступительных, переводных и итоговых экзаменов, а также систем 
обучения (курсовой и предметной) и организации учебного процесса 
(лекций и практических занятий), роли профессоров, студентов и ка-
честве профессорских лекций [9].  

Среди доступных для уроженцев белорусских земель научных и 
образовательных учреждений были, в том числе, университеты и ин-
ституты на польских землях, входивших в состав Российской империи 
(в частности, в Варшаве), где некоторые будущие ученые получали 
высшее образование, а также реализовывали свою научную деятель-
ность [11, с. 257].Так, Станислав Павлович Микуцкий, был одним из 
таких ученых (26.11.1814–25.08.1890).Этот уроженец белорусских зе-
мель относится к числу практически забытых исследователей, чьи 
первые шаги в науке и общественной деятельности пришлись на пе-
риод буржуазных преобразований 1860–1880-х годов в Российской 
империи. В 1864 году Микуцкий, рекомендованный Н. А. Милюти-
ным Виленскому генерал-губернатору М. Н. Муравьеву, прибыл в 
Вильно для участия в разработке русского шрифта для литовской аз-
буки, чуть позднее он подготовил первый литовский проект алфавита 
на кириллице. Главной своей задачей Микуцкий считал «духовное 
или литературное сближение и объединение славянского мира», близ-
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ким к которому считал и балтские народы [12]. Дальнейшее становле-
ние его научных исследований связано с Императорским Варшавским 
университетом, который в период второй половины XIX – начала XX 
века имел русский характер.  

Еще в 1850-х годах молодой исследователь был командирован 
от Императорской Академии наук в Литву, и результатом этой поезд-
ки подготовлены «Отчеты о путешествии» (всего 4 отчета), напеча-
танные в «Известиях Императорской Академии Наук» в 1853–1854 
годах. В отчетах Станислава Микуцкого Второму отделению Акаде-
мии наук о филологическом путешествии по западным землям России 
(в частности, во второй тетради) собраны интересные материалы по 
литовскому и белорусскому языкам, который автор проанализировал 
в русле сопоставительного метода. Так, современный литовский ис-
следователь Г. Субачюс в статье «Lietuviška ir rusiška lietuviškų 
spaudinių kirilika 1864–1904 metais» изучает форматы передачи литов-
ского языка кириллицей у таких авторов, как: С. П. Микуцкий, Л. 
Ивинский, Т. Жилинский и ряда других. Он выявил, что существовало 
две орфографические системы: кириллица, которая более подстраива-
лась под русский язык, и кириллица, которая была более близка ли-
товскому языку. Представителем первой системы были Кречинский, 
который «следовал указу Николая I и ориентировался на русскую ор-
фографию и грамматику». Во вторую же группу входили С. П. 
Микуцкий, Л. Ивинскийи, Т. Жилинский. Они старались как можно 
точнее выразить звуки литовского языка, «сделать кириллицу удобной 
для литовцев» [13]. В исследовании Стаулинаса Д. говорится «...не 
только Гильфердинг, но и некоторые его последователи считали, что 
литовский язык, перейдя на использование кириллице, может быть 
институционализирован в учебных заведениях. Так, в конце 1868 года 
Микуцкий предложил введение изучения литовского языка в средних 
школах Ковенской губернии и в Литовской православной Духовной 
академии в Вильно, что должно закрепить традицию распространения 
кириллического письма в литовском языке среди обычного населения 
[14, p. 249].Таким образом, С. П. Микуцкий был не только исследова-
телем в области балтской филологии, но и одобрительно относился к 
политике русификации Литвы, принимал участие в этом процессе, 
участвовал в разработке утверждённой правительством кирилличе-
ской графики для литовского языка, а также руководил печатью ки-
риллических литовских азбук, учебников и словарей. 

Преподаватели Варшавского университета, которые происходи-
ли из западных губерний и условно имели разные мнения, интегриро-
вались как в профессиональное университетское окружение, так и 
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старались участвовать в общественной жизни белорусского региона. 
При этом их вероисповедание и происхождение почти не играли роли 
в формах и масштабах проявления общественной активности, которая 
была направлена на решение местных социальных, экономических, 
культурных и других проблем. Филологи-слависты, как часть научной 
элиты белорусского происхождения, в том числе в лице ученых С.П. 
Микуцкого, А.С. Будиловича, О.М. Ковалевского внесли свой вклад в 
исследование и преподавание славянских, балтских и монгольских 
языков в учреждениях высшего образования, в частности, в Импера-
торском Варшавском университете, они способствовали расширению 
научного знания о регионе, так и за ее пределами и, соответственно, 
формированию региональной политики на всех уровнях государ-
ственного управления и общественной активности. 

Среди российских правоведов XVIII – начала XIX века было 
немало людей белорусского происхождения – выходцев из белорус-
ского региона. Так, в монографии В.А. Томсинова мы находим сведе-
ния о Д.И. Азаревиче и помимо жизнеописания правоведа историком 
дается характеристика его как человека и ученого, приводятся наибо-
лее интересные мысли из его произведений «…в 1886 году Азаревич 
стал деканом юридического факультета Новороссийского университе-
та, но проработал он в этой должности недолго. 11 апреля 1887 года 
Дмитрия Ивановича избрали на должность ординарного профессора 
Варшавского университета по кафедре гражданского права и граж-
данского судопроизводства, и он переехал из Одессы в Варшаву. Обо-
зрение преподавания предметов в Императорском Варшавском уни-
верситете на 1896/97 учебный год показывает, что он читал здесь лек-
ции не только по гражданскому праву и гражданскому судопроизвод-
ству, но и по торговому праву. На основе последних им были подго-
товлены «Очерки по торговому праву», первый выпуск которых вы-
шел в свет в Варшаве в 1897 году...» [15]. 

В год переезда Азаревича в Варшаву вышла в свет его двухтом-
ная книга «Система римского права», подводившая итоги его много-
летних исследований в этой области [16]. Но самым крупным трудом 
ученого в варшавский период его преподавательской деятельности 
был курс судоустройства и судопроизводства по гражданским делам, 
выпущенный им в трех томах в 1891–1900 годах. Исследования Аза-
ревича прочно установили за ним среди ученых юристов репутацию 
человека талантливого, способного работать и обладающего эрудици-
ей по избранной им специальности, а также человека, неудержимого 
стремлением во что бы то ни стало сказать что-нибудь новое и ориги-
нальное. 
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Нужно отметить, что во второй половине XIX – начале XX века 
распределение интеллектуальной и научной элиты из белорусского 
региона по университетам Российской империи, среди которых необ-
ходимо отметить и территориально близкий Варшавский университет, 
стало, как отмечает С.Ф. Шимукович, действующим инструментом 
имперской унификации западного региона, так как данный процесс 
лишил его одной из самых важных составляющих социальной струк-
туры общества формирующейся модерной нации – группы научных 
элит, которая в формате проектов регионального или национального 
развития могла предложить новые идеи развития, выработать формы 
и методы их достижения, влиять на формирование региональной 
идентичности [17]. При этом уроженцы белорусских земель – профес-
сора Варшавского университета, как правило, принимали активное 
участие в мероприятиях по унификации западного региона империи, 
этому способствовал «русский» характер организации образователь-
ного и научного процесса в Варшавском университете во второй по-
ловине XIX– начале XX в. 
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The article analyzes modern Russian research on the history of scientific elites 

and the infrastructure of higher education in the Russian Empire in the late XVIII-early 
XX centuries. The author is particularly interested in aspects related to the activities of 
natives of the Belarusian lands at the University of Warsaw during the Imperial period, 
aspects that influenced the formation of views of professors of this University (histori-
ans, jurists and Slavists). In these studies, the author is interested in how historians ana-
lyze the life path of scientists, their research in the field of culture of the Belarusian 
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ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАРТЫІ І ГРАМАДСКІЯ АБ’ЯДНАННІ 
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Артыкул прысвечаны гісторыі стварэння і дзейнасці палітычных 

партый на Беларусі. Разглядаецца працэс фарміравання партый з XIX 
ст. і да сучаснасці. 
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Часам стварэння палітычных партый на беларускіх землях стаў 

канец ХІХ – пачатак ХХ стст. У 1893 г. у выніку аб’яднання рэвалю-
цыйных групп утварылася Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польска-
га (з 1900 г. – Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы). З 
1897 г. пачаў дзейнічаць Усеагульны яўрэйскі саюз у Літве, Польшчы 
і Расіі (Бунд). У 1898 г. у Мінску адбыўся І з’езд Расійскай сацыял-
дэмакратычнай рабочай партыі (РСДРП). Найбольш актыўную дзей-
насць партыя разгарнула пасля другога з’езда, які адбыўся ў 1903 г. у 
Брусэле і Лондане. У 1902 г. аформілася Партыя сацыялістаў-
рэвалюцыянераў (эсэраў). Азначаныя партыі былі нелегальнымі, 
накіраванымі супраць самадзяржаўя. Зімой 1902–1903 гг. была ство-
рана Беларуская рэвалюцыйная грамада, якая пазней стала называцца 
Беларускай сацыялістычнай грамадой (БСГ). Яна вяла барацьбу за 
абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, прызнанне 
правоў народаў на аўтаномію. 

Актывізацыя грамадска-палітычнага жыцця і дзейнасці 
палітычных партый у Беларусі назіраецца ў гады Першай Расійскай 




