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Аннотация. В статье рассматривается участие учителей городских 
учебных заведений (гимназий, прогимназий, реальных и начальных учи
лищ) в общественно-политическом движении второй половины XIX в. На 
конкретных примерах анализируются особенности, направления и фор
мы деятельности учительства, степень его включенности в революцион- 
но-освободительную борьбу.
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Summary. The article deals with the participation of teachers of urban 
educational institutions (gymnasiums, progymnasiums, real and primary 
schools) in the socio-political movement of the second half of the 19th century. 
Specific examples are used to analyze the features, directions and forms 
of activity of teachers, the degree of their involvement in the revolutionary 
liberation struggle.

Key words: socio-political movement, teachers, city educational institu
tions. populists, revolutionary circles.

Необходимость капиталистической модернизации всех 
сфер жизни общества требовала совершенствования системы 
народного образования и приведения его в соответствие с со
циально-экономическими потребностями. В условиях нарастав
шего общественно-политического и революционного движения 
правительственная образовательная политика в Беларуси ха
рактеризовалась двойственностью, непоследовательностью и 
большей реакционностью по сравнению с другими регионами 
Российской империи. В руках царизма просвещение являлось 
средством социального регулирования и контроля. Школа за
падных губерний в рассматриваемый период оставалась оруди
ем политической борьбы. Кадровая политика была направлена 
на подбор «верноподданных» учителей, установление строгого 
надсмотра за их профессиональной деятельностью и благонад
ежностью.

Во второй половине XIX в. школа и ее учитель находились 
в центре многих происходящих в стране процессов. Наиболее 
прогрессивная часть педагогической интеллигенции выступала 
с критикой внутренней политики царизма, отмечала консерва
тизм и некомпетентность министерских чиновников в вопросах 
образования, требовала расширение сети образовательных 
учреждений и введение всеобщего начального обучения, ос
вобождение школы от бюрократической опеки. «Учащие» не 
просто несли свет и просвещение в широкие народные массы, 
они включались в общественно-педагогическую деятельность, 
которая являлась частью общероссийского освободительного 
движения.

Работа на ниве народного образования для многих учите
лей не замыкалась выполнением должностных обязанностей в 
осуществлении учебно-воспитательного процесса. Так, в конце 
1850 -  начале 1860-х гг. авторитетом и популярностью среди 
революционно настроенной интеллигенции Минска пользова
лась дочь белорусского писателя Дунина-Мартинкевича учи
тельница Камилла, в квартире которой проходили собрания 
членов нелегального кружка. Царские чиновники отмечали, 
что ее «присутствие в крае... будет иметь для общества вред
ные последствия», так как свою педагогическую деятельность 
К. Мартинкевич совмещала с антиправительственной пропа
гандой среди местного населения. В августе 1863 г. она была 
выслана в Пермскую губернию, где находилась под надсмотром 
полиции [1, с. 291].

После восстания 1863-1864 гг. строгие наблюдение и кон
троль устанавливался за гимназическими учителями и учащи
мися, которые продемонстрировали свою нелояльность к вла
сти. Созданная нормативно-правовая база определяла требо
вания к кандидатам на должности учителей: они предъявляли 
свидетельства о «политической и нравственной благонадежно
сти», выдаваемые губернаторами, подписывали тексты «клят
венных обещаний» о верной службе на благо царя и Отечества. 
Изданные инструкции и постановления строго регламентирова
ли отношения учителей с учебным начальством, местным на
селением, священнослужителями. Кроме этого, запрещалось 
участие в политических партиях, под контроль бралась всякая 
общественная активность.

Учителя польского происхождения повсеместно заменя
лись русскими, причем при аттестации надлежало указать, 
«не считает ли директор в случае их увольнения от службы, их 
дальнейшее пребывание в городах, где они состояли препода
вателями, вредным для воспитания юношества». Так, 19 июня 
1864 г. попечитель Виленского учебного округа в частном пись
ме директору Гродненской гимназии аккуратно рекомендовал 
«предложить гг. Гедройцю и Белявскому подать прошения об 
увольнении от должностей». Были уволены учитель француз
ского языка Ю. Корейво и старший учитель латинского языка 
А. Гинтовт. Лишился занимаемой должности и учитель польско

го языка Новаковского «как подстрекателя учеников» к беспо
рядкам. Чтобы пресечь всякие «мятежнические проявления», 
по просьбе директора Шевелева в здании гимназии устанавли
валось дежурство военных, а «замешанные в беспорядках уче
ники» были уволены без права поступления в другие заведения 
[5, с. 65, 71].

Восстание 1863 г. повлияло на изменение в личном соста
ве служащих в Могилевской гимназии [9, с. 141]. Серьезные 
кадровые перестановки были сделаны и в Слуцкой гимназии. 
В докладных записках, которые направлялись в канцелярию 
округа «по вопросу о настроениях учащих и учащихся во вре
мя политических беспорядков», директор Богушевский свиде
тельствовал, что «в среде учителей здешнего происхождения 
и учащихся заметно было заразительное влияние общества». 
В скором времени инспектор гимназии Герман был арестован 
«по подозрению в подписке на революционной проповеди», 
учителя математики Миладовского отправили на жительство в 
Томск, учитель географии Домбровский за самовольную отлуч
ку был исключен из службы и сослан в Сибирь [4, с. 128].

Кадровая политика была взята под особый контроль и в жен
ских средних учебных заведениях. «Ненормальное положение 
края и политические смуты» обнаружили, по словам генерал-гу- 
бернатора, что «женщины и ксендзы были самыми главными и 
опасными двигателями всех мятежных покушений к ниспровер
жению власти правительства и законного порядка в крае». Так, 
генерал-губернатор в силу данных ему чрезвычайных полно
мочий сделал распоряжение об увольнении от должности на
чальника Виленской женской гимназии Калиновского, главной 
надзирательницы Богдановичевой и ее дочери Юзефы «как 
известных своим неблагонадежным направлением участием в 
бывших политических манифестациях» [6, с. 22].

Период 1870 -  начала 1890-х гг. вошел в историю революци
онной борьбы как «хождение в народ», активным участником 
которого становится интеллигенция. В Беларуси народнические 
идеи формировались и распространялись под влиянием обще
российских центров революционно-демократического движе
ния. Народники не были единомыслящей массой, возникшие 
нелегальные кружки были многолики в направлениях и теориях 
будущего развития страны. Вместе с тем «борцов за народное 
счастье» объединяла критика существовавшего политического 
и экономического строя, неприятие «капиталистической циви
лизации», защита интересов мелких производителей, идеи об
щественного переворота, анархических порядков, социального 
равенства и справедливости.

Народнические кружки создавались в среде учащейся моло
дежи в Минске, Могилеве, Горках, Гродно, Витебске, Слониме, 
Несвиже. Их деятельность носила революционно-просвети- 
тельный характер. Пропаганда идей народничества разверну
лась и в среде интеллигенции, самой многочисленной прослой
кой которой являлось учительство. По политическим мотивам 
из числа воспитанников исключают ряд учащихся Молодечнен- 
ской учительской семинарии. Кружок саморазвития и самооб
разования возникает в Несвижской учительской семинарии, где 
начинал свою революционную деятельность будущий педагог 
А. Е. Богданович. С 1885 г. он работал заведующим Минским 
первым городским начальным училищем. Через его посредни
чество налаживалась связь педагогов с организацией «Народ
ная воля», активным членом которой Адам Егорович состоял 
с 1882 г. В пропагандистскую деятельность также включились 
многие его коллеги из бывшего «подпольного кружка несви- 
жанцев». Членами «учительской группы», которые поддержи
вали связь с Минской народовольческой организацией, явля
лись: Н. И. Тюльпанова -  «сотрудница по Минскому училищу» 
А. Е. Богдановича, Г. Еленев -  учитель-инспектор Минского 
городского училища, И. Котляр и И. Михалкович -  учителя Бо
рисовского городского училища, Н. Сучко -  учитель Виленского 
учительского института. В своих воспоминаниях А. Е. Богдано
вич подчеркивает, что в Беларуси 1880-е гг. не были «периодом 
наступательной террористической борьбы». Основное внима
ние учителя-народовольцы сосредоточили на пропагандист
ской работе среди интеллигенции (для подготовки кадров про
пагандистов), а также крестьян и рабочих. Важным направлени
ем деятельности становилось создание подпольных библиотек 
(такой тайник книг хранился, в том числе, и у Адама Егоровича) 
и распространение нелегальной литературы. Кружковая работа
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и революционная пропаганда в Минске содействовала подъему 
организованных выступлений рабочих: забастовок типограф
ских рабочих, обойщиков, кузнецов, слесарей, столярных ма
стерских [2, л. 33-38].

В конце 1870-х гг. народовольческие кружки «с программой 
и методами революционной работы общероссийского народ
ничества» были созданы и в Могилеве. Было заведено «Дело 
3-го Отделения собственной его им. в. канцелярии. О распро
странении между воспитанниками Могилевской гимназии за
прещенных книг. 1878 г.». Этот кружок имел «характер соци- 
ально-революционный» и стремился «распространить среди 
учеников, среди рабочих и крестьян революционные мысли 
и понимание». Среди членов кружка (в списке значилось око
ло 50 участников) были также представители педагогического 
мира: А. Квитинская, которая давала частные уроки и имела от
ношения «с разными неблагонадежными в политическом отно
шении лицами», причем во время своих занятий с молодежью 
«незаметно прививала антиправительственные убеждения»; 
учительница женской гимназии Т. Война-Ясенецкая; Синицина 
-  учительница женской гимназии; Малентович -  учительница 
пансиона Бояриновой; Шварц -  домашняя учительница. На ос
нове постановления Министерства внутренних дел от 10 июня 
1879 г. наиболее активных учительниц А. Квитинскую и Т. Во- 
йна-Ясенецкую направили в ссылку соответственно в Вологод
скую и Архангельскую губернии, а все остальные учителя были 
отданы под «секретный надсмотр полиции» [3, с. 114-116, 123].

В 1881 г. Оршанским жандармским управлением был за
держан отправленный из Орши пакет прокламаций «Земля и 
воля» на имя учителя Мстиславского уездного училища Архан
гельского. Подозревался в этом учитель Оршанского городского 
училища Константин Скрипко. Во время обыска в библиотеке 
училища была обнаружена запрещенная литература: произве
дения А. Белинского, Д. Писарева, М. Помеловского [7, л. 7, 14]. 
В квартирах учителей по малейшему подозрению проводились 
обыски. Так, в 1881 г. Витебским жандармским управлением 
проведен обыск у учительницы частной гимназии Л. Черновой. 
Был «отобран второй выпуск романа У. Блэка «Восход солнца» 
на английском языке вместе с одним листком перевода романа 
для журнала «Дело». Других книг и писем, компрометирующих 
Чернову, не найдено». Сообщалось, что она до прибытия в Ви
тебск занималась частными уроками и состояла сотрудницей 
журнала «Женское образование» [8, л. 1, 2].

Домашние учителя Пинска (Т. Горогляд, К. Долбня, В. Кра- 
нихфельд, К. Варпеховский, Б. Енджаевский и др.) занимались 
не только самообразованием, читая нелегальную литературу, 
но и вели пропагандистскую работу как среди своих воспитан
ников, так и местных рабочих. Некоторые члены кружков «На
родной воли» Пинска, Витебска и Гродно участвовали в дея
тельности первой польской рабочей партии «Пролетариат», 
которая придерживалась в основном марксистских позиций [1, 
с. 297]. В конце 1880-х -  начале 1890-х гг. в социалистическом 
движении выделяются два направления: социально-революци- 
онное (А.Е. Богданович и др.) и социал-демократическое (семья 
Гурвичей, Л. Зак, Э. Абрамович и др.). В своих воспоминаниях 
А.Е. Богданович отмечал, что «все равно мы работали вместе 
и делали одно и то же дело», споры и обсуждения имели «ака
демическое значение и вовсе не привели к выработке новой 
программы или образованию новой партии: практически мы ра
ботали вместе, несмотря на наши разногласия» [2, л. 62]. Ши
рится деятельность либерально настроенной интеллигенции, 
легальных общественных организаций, либеральных изданий -  
сторонников демократических преобразований.

Члены белорусских организаций не видели целесообразно
сти в насилии и организации террористических актов, сосредо
точив основное внимание на пропагандистской работе. Террор 
в период упадка «Народной воли» встретил критику и со сто
роны марксистов. Вместе с тем учащаяся молодежь Минска: 
гимназисты, реалисты и семинаристы в условиях господства 
жесткого казарменного режима в средней школе «поняли тер
рор по-своему», направив острие борьбы в сторону наиболее 
реакционных и бесчувственных учителей. Решено было «ор
ганизованно бить учителей с объяснением, что и предь будут 
бить, если не прекратят мучений», ибо «все гимназии -  казар
мы, педагоги -  все жандармы!». Дело получило широкую огла
ску [10, с. 198].

Таким образом, в общественно-политическом движении 
рассматриваемого периода оформляются различные течения, 
изменяются формы и средства борьбы. Не остается в стороне 
событий и прогрессивная педагогическая интеллигенция. При
обретаемый активными участниками движения политический 
опыт борьбы выдвигал новые цели и задачи, которые находили 
выражение в изменении существующего строя, прогрессивных 
реформах во всех сферах общественной жизни и демократиза
ции всей системы образования.
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