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Аннотация. Поставлена цель ввести в научный оборот ценный архивный документ, имею-
щий статус официальной записки. Процедура и методы: ретроспективный позволил создать 
картину состояния просвещения в Виленском крае в конце XIX века, проследить тенденции 
его развития, начиная с древности. Хронологический – помог выделить основные этапы 
развития образования. Рубежом в его развитии автор записки по праву считает преобразо-
вания Петра Великого. Системный анализ позволил выделить негативные черты развития 
образования в специфическом регионе России и недостаток мер официальных лиц по орга-
низации целенаправленной работы. Подчеркнута важнейшая мысль, актуальность которой 
трудно переоценить в наше время – о взаимозависимости просвещения и народного самосо-
знания. К сожалению, процессам ополячения и окатоличения не было противопоставлены 
новые идеологические установки в рамках российской империи.  
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Abstract. The goal is to introduce into scientific circulation a valuable archival document that has 
the status of an official note. Procedure and methods: retrospective allowed to create a picture of 
the state of education in the Vilna region at the end of the 19th century, to trace the trends of its 
development, starting from antiquity. Chronological – helps to highlight the main stages in the de-
velopment of education. The author of the note rightly considers the transformations of Peter the 
Great to be the milestone in its development. System analysis allows us to highlight the negative 
features of the development of education in a specific region of Russia and the lack of measures 
taken by officials to organize purposeful work. The most important idea, the relevance of which is 
difficult to overestimate in our time, is emphasized – about the interdependence of education and 
people's self-consciousness. Unfortunately, the processes of Polonization and Catholicization were 
not opposed by new ideological attitudes within the Russian Empire.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важным направлением реформы образо-

вания в России во времена правления импе-
ратора Александра I было создание учебных 
округов во главе с попечителями. А их цен-
трами стали существовавшие тогда универ-
ситеты. Виленский учебный округ создан в 
числе первых из шести царским указом от  
24 января 1803 г. и распространял свою 
юрисдикцию в области образования на во-
семь губерний: Виленскую, Витебскую, Во-

лынскую, Гродненскую, Могилевскую, Мин-
скую, Киевскую и Подольскую1. 

Попечители округов имели значитель-
ные полномочия, например, один из фавори-
тов императора кн. А. Чарторыйский, в быт-
ность своего попечительства в 1803–1823 гг. 
(заметим, что в течение последних лет этого 
периода князь жил за границей и поэтому не 
исполнял обязанности даже формально), в 
ряде русскоязычных учебных заведений пе-

                        
1 Об учреждении учебных округов, с назначением 

для каждого особых губерний: Именной указ от 24 янва-
ря 1803 г. // ПСЗРИ. Собр. 2. Спб.: В тип. II Отделения 
Собственной ЕИВ Канцелярии, 1853. Т. 27. № 20598. 
С. 442. 
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ревел преподавание на польский язык и за-
ложил начало национальному образованию 
(заметим, что этот факт отмечен и в публи-
куемой записке). Всемерную поддержку ему 
оказывал ректор Виленского университета  
И. Стройновский2. Такая политика способ-
ствовала развитию в учебных заведениях, в 
первую очередь, в новом Виленском универси-
тете, патриотических организаций, принимав-
ших порой антиправительственную направ-
ленность. Известно, что дело об одной из 
них – обществе филоматов-филаретов – при-
вело к отставке Чарторыйского с поста попе-
чителя и закончилось масштабным судебным 
процессом. Должность попечителя в 1823–
1831 гг. занимал проводивший это расследо-
вание Н.Н. Новосильцев [3], автор известной 
«Уставной грамоты» [4, с. 499].  

 
ИСТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ВИЛЕНСКОМ КРАЕ 
 
После известных событий 1830–1831 гг. 

(об этом упоминает и С.Ф. Платонов в своей 
записке) Виленский университет был закрыт, 
а учебный округ расформирован. В 1850 г. 
округ вновь был восстановлен и существовал 
до 1918 г.3 

История Виленского учебного округа 
была в поле пристального внимания дорево-
люционной историографии, о чем свидетель-
ствует и ряд интересных изданий4, остается 
таковой и в настоящее время, особенно это 
                                                                 

2 Стройновский Иероним (1752–1815) – россий-
ский правовед, экономист, государственный и религи-
озный деятель; ректор Главной Виленской школы и 
первый ректор императорского Виленского универси-
тета. Даже в советские годы его имя часто упоминалось 
в научной литературе [1; 2]. 

3 Об упразднении Виленского учебного округа: 
Постановление Совнаркома // Собрание узаконений и 
распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управ-
ление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 247. 

4 Исторический обзор деятельности Виленского 
учебного округа за первый период его существования: 
1803–1832 гг. Отд. 3. Учебные заведения Витебской и 
Могилевской губерний в 1803–1832 гг. / сост. А. Бе-
лецкий. Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1906 (обл. 1908). 
147 с.; Сборник сведений о средних учебных заведениях 
Виленского учебного округа. Вильна: Тип. Ф.М. Ромма, 
1873. 376 с. 

важно в связи с теми процессами в области 
образования, которые проводят власти При-
балтийских государств, Польши, Украины, 
направленные на ликвидацию образования 
на русском языке [5; 6]. Поэтому существо-
вавший опыт в области образования является 
ценным приобретенным и важен для выра-
ботки реалистической политики, отвечающей 
потребностям и запросам современного об-
щества в упомянутых государствах с соблю-
дением международно-правовых требований 
для многочисленного русскоязычного насе-
ления. 

Выявленный в фонде С.Ф. Платонова 
архивный документ «Докладная записка об 
исследовании истории просвещения в Ви-
ленском крае», думается, будет интересен 
для историков, специалистов в области обра-
зования, краеведов и, что особенно важно, 
политиков. Это официальный документ, со-
ставленный, как свидетельствует дата 1 мая 
1890 г., и адресована на имя Ивана Петрови-
ча Корнилова (интересный факт – был дол-
гожителем, даже по современным меркам, 
умер в 90 лет) [7], находившегося на высо-
ком посту в МНП. Примечательно, что имя 
высокопоставленного чиновника, занимав-
шего ряд должностей, связанных с образова-
нием в штабе военно-учебных заведений у 
Я.И. Ростовцева, был инспектором казенных 
училищ Московского учебного округа, по-
мощником попечителя Петербургского учеб-
ного округа, попечителем Виленского учеб-
ного округа (1864–1868); затем – членом Со-
вета министра народного просвещения (с  
13 марта 1868 г.), почетным опекуном Опе-
кунского совета ведомства учреждений им-
ператрицы Марии, было широко известно 
среди специалистов по истории образования. 
С Вильно его связывало не только попечи-
тельство, но и основанное там отделение 
Географического общества, кроме того, он 
занимался разработкой и применением рус-
ской азбуки к литовскому языку. В 1886–
1887 гг. при его участии было предпринято 
введение литовского языка в православное 
богослужение. Деятель образования активно 
участвовал в культурной жизни региона, пы-
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тался реализовывать оригинальные решения 
в важной области5 и адаптировать местные 
языки для расширения социальной базы в 
православии.  

Поэтому закономерно, что именно через 
него С.Ф. Платонов хотел донести свою за-
писку до министра И.Д. Делянова (1882–
1898).  

 
СОДЕРЖАНИЕ «ЗАПИСКИ» 

 
В записке, кстати, небольшой по объему, 

сформулированы замечательные идеи, кото-
рые не устарели и сегодня и их можно брать 
на вооружение. Например, проводится па-
раллель между историей просвещения и ис-
торией самосознания нации. Поэтому понят-
но, что, уничтожая образование на русском 
языке, власти в Прибалтийских государствах, 
как и на Украине, пытаются его уничтожить 
среди русских и русскоговорящих, прожива-
ющих там. 

На территории Литовского государства в 
древности в средневековье шла непрерывная 
борьба разных культур, а именно, образова-
ние было и само средством борьбы и «зало-
гом победы». В результате Литовское госу-
дарство стало, по сути, русским. Эту идею 
С.Ф. Платонов проводил красной нитью в 
своей только что опубликованной, поэтому 
бывшей неизвестной рецензии на книгу  
А.И. Барбашева «Витовт: последние два-
дцать лет княжения 1410–1430. Спб., 1891. 
340 с. (Очерки литовско-русской истории XV 
века)» [8].  

Еще в первой половине XIX века  
Н.Г. Устрялов открыл новую тему в россий-
ской историографии – историю Литвы. Вы-
дающийся ученый сразу же обозначил осо-
бый характер государственности Великого 
                                                                 

5 Письмо Попечителя Виленского Учебного Округа 
И.П. Корнилова к М.П. Погодину, от 28 января 1866 г., о 
необходимости усилить научную деятельность Округа 
// Корнилов И.П. Русское дело в Северо-западном крае. 
Материалы для истории Виленского учебного округа, 
преимущественно в Муравьевскую эпоху. Спб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1908. 351 с.; Археографический сбор-
ник документов, относящихся к истории Северо-За-
падной Руси, издаваемый при управлении Виленского 
учебного округа. Том четвертый. 1867. 381 с. 

княжества Литовского, когда при Гедимине 
русские и литовцы «сливались в один народ, 
в котором Русский язык, Русская вера, Рус-
ские уставы должны были господствовать» 
[9, с. 138]. За Н.Г. Устряловым этой пробле-
мой заинтересовались и другие корифеи рус-
ской истории [10; 11]. Позже и А.И. Барба-
шев поддержал идеи Н.Г. Устрялова: «Литва, 
то есть Литовское княжество конца XIV и 
начала XV века – только по названию литов-
ское государство, в сущности же это госу-
дарство было русское или, по крайней мере, 
русско-литовское. Русские в нем составляли 
огромное большинство населения» [12].  

Рубежом в истории просвещения России 
С.Ф. Платонов считает реформы Петра Вели-
кого, отмечая, что допетровский период носил 
«исключительно богословский характер».  

В документе лаконично, но емко рас-
смотрены два процесса, игравшие первую 
роль в государственном и политическом 
строительстве Литвы – это ополячение и ока-
толичение.  

Отметив значение архивных документов, 
которые хранятся в соответствующих 
древлехранилищах, ученого интересовала 
история просвещения в Виленском округе в 
первый период с 1803 по 1832 г. Поэтому 
министру была адресована просьба о разре-
шении брать по одному делу из архива для 
снятия копий. Примечательно, что С.Ф. Пла-
тонов намеривался интересные документы 
обнародовать.  

По всей видимости, идея издания доку-
ментов по Виленскому учебному округу 
принадлежала И.П. Корнилову, который и 
хотел привлечь С.Ф. Платонова к составле-
нию сборника. Проект заинтересовал быстро 
набиравшего авторитет молодого профессо-
ра. Результатом этого и явилась публикуемая 
записка. Работа, однако, затянулась, матери-
ал был большой, а С.Ф. Платонову надо было 
решать вопрос с докторской диссертацией, 
поэтому он и отошел от активного участия в 
издании документов. О масштабе работы 
свидетельствуют объемные тома6, изданные 
                                                                 

6 Сборник материалов для истории просвещения в 
России, извлеченных из Архива Министерства народ-
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под руководством И.П. Корнилова, который 
написал к ним содержательные предисловия, 
где выражал благодарность ряду лиц, ока-
завших помощь в издании документов.  
С.Ф. Платонова среди них нет, но ряд поло-
жений, на которые обратил внимание 
 И.П. Корнилов, перекликаются с идеями, 
затронутыми в публикуемом источнике. По-
сле смерти известного деятеля просвещения 
России издание материалов было прекраще-
но, о чем свидетельствует и не завершенный 
четвертый том.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Следовательно, небольшой документ в 

полной мере заслуживает пристального вни-
мания. Автор попытался дать лаконичную 
картину развития просвещения и краеведе-
ния в Виленском крае, который волей исто-
рии стал ареной борьбы разных культур, 
                                                                                                
ного просвещения: в 4 т. Спб.: Изд. М-ва нар. просве-
щения, 1893-. Т. 1. Тип. А. Траншель, Тип. Т-ва «Об-
щественная Польза» (Спб); Т. 2. Синодальная типогра-
фия. Спб., 1893. 577 с.; 1897. 709 с.; Т. 3. Тип. А.П. Ло-
пухина. Спб., 1898. 876 с.; Т. 4. Вып. 1. Тип. П.П. Сой-
кина. Спб., 1902. 349 с. 

продолжавшейся на протяжении нескольких 
столетий, продолжается она и в наше время. 
Документ ярко иллюстрирует, что проблемы, 
которые возникают в специфической сфере 
культуры – просвещении, требуют своевре-
менного решения, их нельзя откладывать, так 
как именно через эту сферу общественной 
жизни идет важнейший процесс воспитания 
и формирования мировоззрения. Замечатель-
ный историк подметил основные негативные 
процессы в области просвещения и образо-
вания, происходившие на протяжении деся-
тилетий в Виленском крае. О том, как обра-
зовательный процесс, его содержание влияет 
на человека, начиная с детских лет, показы-
вает положение в Прибалтийских и других 
государствах постсоветского времени. В 
этом деле не должно быть мелочей, отсрочек, 
пропусков, искажений, прежде всего, в со-
держании школьных предметов. «Записка» 
позволяет извлекать и закономерные уроки и 
в наши дни.  

Документ публикуется по современным 
правилам орфографии и пунктуации, сокра-
щения раскрываются в квадратных скобках.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

С.Ф. Платонов 
Докладная записка товарищу министра народного просвещения в Совете Министра  

И.П. Корнилову об исследовании истории просвещения в Виленском крае. 1 мая 1890 г. 
 
Докладная записка. И.П. Корнилову. 
История просвещения у всех европейских народов есть в сущности своей история народного само-

сознания. В особенности же справедлива эта мысль в применении к истории русской. Исключительно 
богословский характер просвещения допетровской Руси м[ожет] б[ыть] понят и объяснен только с точки 
зрения того национального идеала, которым жило народное сознание и которым руководствовалось 
светское и духовное правительство Древней Руси. Реформа просвещения, начатая в XVII веке и закон-
ченная Петром Великим, ознаменовала собой существенную перемену в общем миросозерцании народа 
и его власти под влиянием важнейших исторических событий XVI–XVII веков. Состояние русского про-
свещения всегда было связано с состоянием народного самосознания, и поэтому в истории русского про-
свещения исследователи находят лучший материал для истории русского самосознания. 

В изучении истории судеб Юго-Западной Руси с особенной силой чувствуется необходимость знать 
историю просвещения края. Юго-Западный край, составляя в древности территорию Литовского госу-
дарства, был ареной, на которой в течение многих веков сталкивались и боролись разноплеменные куль-
туры. Здесь просвещение не только отражало на себе вековую борьбу народностей, исповеданий и куль-
тур, но и само служило средством борьбы и залогом победы одной национальности над другой. В глубо-
кой древности, еще в XIV веке русская народность, подчиненная политически Литве, стала, однако, гос-
подствующей в Литовском государстве: превосходством православно-русской культуры она подчинила 
себе языческую Литву и государство Литовское по духу своему становилось государством русским. Ро-
ковая для Литвы уния с Польшей (в 1386 г.) и близорукая политика в[еликого] кн[язя] Витовта ([14]13–
1430), подпавшего польским влиянием, послужили началом национально-религиозных столкновений, 
борьбы в Литовско-Польском государстве. Очень скоро после Витовта русская культура в Литве 
д[олжна] б[ыла] уступить свое первенствующее положение культуре латино-польской, ибо последняя, 
вторгаясь в Литву, облечена была известными политическими правами, поддерживалась и насаждалась 
католическим правительством Литвы и Польши. Окатоличение и ополячение Л[итвы] и Руси стали це-
лью и правительства, и духовенства Польского. Уничтожение гражданских прав и религиозной свободы 
и православно-русского населения Литвы служили средствами для достижения этой цели. Цель эта была 
в значительной мере достигнута к XVI веку. Католицизм путем церковной унии 1596 г. восторжествовал 
над православием в Литве, а польская культура была усвоена высшими классами Литовско-русского об-
щества: представителями чисто русской народности оставалось почти исключительно одно гражданско-
порабощенное «холопство». Однако ни народность русская, ни ее православие не умирали совсем: чем 
тяжелее становилось их положение, тем сильнее держались за свою старину русские люди, они энергич-
но отстаивали своими силами и в то же время искали помощи у Москвы. И с половины XVII века Мос-
ковская Русь стала деятельно помогать своим литовско-польским единомышленникам и единоверцам, в 
течение нескольких лет успела довести дело до полного политического освобождения Западно-русского 
края от Польши.  

Но в первые десятилетия после присоединения Западных губерний к Р[оссийской] империи, пока 
государственная русская власть не ознакомилась подробно с положением дел в Зап[адном] крае, вековая 
культурно-религиозная борьба не затихла, а напротив, шла здесь с большой силой. Ополячение и католи-
зация края продолжалась иногда даже при участии местных правительственных лиц и особенно при уча-
стии известного польского патриота-католика кн[язя] Ч[арторыйско]го7, ведавшего нар[одное] образова-
ние в Зап[адной] Руси в течение почти 20 лет (с 1803 г.) в должности Попеч[ителя] Вил[енского] 
                                                                 

7 Адам Ежи Чарторыйский (польск. Adam Jerzy Czartoryski; на русский лад Адам Адамович Чарторы́(ж)ский; 
1770–1861) – князь, русский и польский государственный и политический деятель, глава княжеского рода Чарто-
рыйских, которого в течение долгой жизни борцы за независимость Польши не раз прочили в короли Польши.  

В начале XIX века был близок к российскому императору Александру I, входил в его «негласный комитет», за-
нимал пост министра иностранных дел (1804–1806). В 1807 г. Чарторыйский оставил пост министра иностранных 
дел, а в 1810 г. навсегда покинул Петербург.  
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уч[ебного] окр[уга]. Потеряв политическое господство в крае, польско-католический элемент действовал 
теперь преимущественно через школу, придавая просвещению характер, сообразный с идеалами поль-
ского патриотизма и поэтому враждебной русской власти и народности. Эта скрытая агитация полониз-
ма, служа продолжению вековых усилий Польши, имела несомненный успех и вела к практическим по-
следствиям большой важности, с которыми затем в 1830-х гг. пришлось считаться русскому правитель-
ству. 

Таково историческое значение событий, происходивших в Зап[адных] губ[ерниях] в нач[але] 
наст[оящего] столетия. Вполне понятно, насколько любопытным и назидательным было бы исследова-
ние училищного дела в Зап[адном] крае в первые десятилетия после присоединения его к Империи. 
Большой исторический интерес м[ожет] представить изучение тех приемов и средств, которыми пользо-
вались тогда польские власти Вил[енского] учеб[ного] округа для ополячения края, вверенного им 
Р[оссийской] властью. Большое воспитательное значение может иметь знакомство с энергичной дея-
тельностью лиц и кружков, которые, став на защиту православия и русской народности в Зап[адных] 
губ[ерниях], и успели в истинном свете представить правительству положение дел и вызвать мероприя-
тие, положившее конец ненормальному порядку вещей. 

Документы, необходимые для изучения истории просвещения в Виленском уч[ебном] округе, хра-
нятся в архивах как этого округа, так и уч[ебного] округа Киевского, губернии которого до 30-х гг. наше-
го века находились в ведении Виленских училищных властей. Большое количество документов и притом 
первостепенной важности хранится в архиве МНПр. Этот последний архив весьма богат и уже до неко-
торой степени обследован графом Д.А. Толстым8, М.М. Сухомлинским, Е.М. Феоктистовым9 и др. Со-
кровищами этого архива пользуется и само МППр. для издаваемых им с 1861 г. «Сб[орника] Постанов-
лений»10 и «Сборника распоряжений»11. Изучение уч[ебного] дела в Зап[адных] губерниях на первых 
порах наиболее удобно и целесообразно начать именно с этого центрального архива. 

В этих видах, желая ознакомиться с делами В[иленского] у[чебного] о[круга], в особенности с 1803 
по 1832 г. и имея намерение к тому, и окажется возможным приступить к обнародованию важнейших и 
наиболее поучительных документов, я получил дозволение В[ашего] С[иятельст]ва заняться пересмот-
ром этих дел и брать их на дом из архива, по одному делу, под мою расписку для снятия копий.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 491. Л. 1-5. 
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