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В статье дается описание источников, разнообразных по содержанию и характеру, использу-
емых для изучения проблемы общественно-политического движения учительства Беларуси во 
второй половине ХІХ – начале ХХ в. Подчеркивается, что источниковая база служит не только 
важным средством исторического познания неизвестных фактов и событий, но порой использу-
ется для переосмысления и уточнения выводов, которые были сделаны предыдущими исследо-
вателями. Автор анализирует опубликованные и неопубликованные документы и материалы, 
которые условно делит на несколько групп: законодательные акты Российской империи, мате-
риалы официального делопроизводства, статистические документы, источники личного проис-
хождения, периодическая печать. Обращается внимание на то, что всесторонне и комплексное 
изучение научной проблемы требует введения в научный оборот в первую очередь неопублико-
ванных документов, которые хранятся в исторических архивах Беларуси, Литвы и России. 
Определяются информационные возможности и содержательная насыщенность  данных матери-
алов, которые в большинстве своем написаны с позиций официальной идеологии и содержат 
своебразную печать эпохи. 
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Введение. Во второй половине ХIХ в. во всех 
сферах жизни Российской империи наблюдаются 
модернизационные процессы. Самодержавие, 
несмотря на осознание отсталости страны от пе-
редовых государств Запада и неизбежность ре-
форм, в своем правлении демонстрировало 
приверженность к консервативно-патриархаль-
ным методам, стремилось всячески сохранить 

старый режим и его социально-экономическую 
базу, постоянно запаздывая с назревшими в 
обществе преобразованиями. Социально-поли-
тические противоречия стремительно обостря-
лись и грозили вылиться в революционный 
взрыв. В этих условиях интеллигенция, включая 
педагогическую, достаточно органично вписы-
валась в новую объективную реальность: раз-
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вернулось широкое общественно-педагогичес-
кое движение за демократизацию народного об-
разования, началось активное дискуссионное 
обсуждение острых проблем общественно-
политической жизни на страницах печатных из-
даний, наблюдался процесс роста оппозицион-
ности среди учительства, которое включалось и 
в «революционно-освободительное движение». 

В современной историографии проблема 
общественно-политического движения учи-
тельства Беларуси во второй половине ХІХ – 
начале ХХ в. является малоизученной, ком-
плексные исследования и вовсе отсутствуют.  
В этой связи неисчерпаемым ресурсом новой 
информации являются исторические источни-
ки, созданные людьми в процессе осознанной, 
целенаправленной деятельности. Общая сово-
купность их составляет «проекцию культуры во 
времени, сокровищницу человеческого знания 
и мирового опыта» [1, с. 5]. Понимание осо-
бенностей и условий их возникновения, крити-
ческая оценка и объективная интерпретация 
создают основу для успешного решения науч-
ной проблемы.  

Основная часть. Несомненно, фундамент 
исследования данной проблемы создают пись-
менные источники. По отношению к истории 
общественно-политического движения второй 
половины ХІХ – начала ХХ в. они достаточно 
многочисленные, в определенной степени уже 
обработанные и опубликованные. Среди них в 
первую очередь следует отметить фундамен-
тальные издания, такие как «Документы и мате-
риалы по истории Белоруссии (1900–1917)» [2], 
«Хрестоматия по истории БССР» [3], «Хресто-
матия по истории Белоруссии. С древнейших 
времен до 1917 г.» [4], «Хрестоматия по истории 
Беларуси. Часть 1. С древнейших времен до 
1917 г.» [5]. Интересная документальная инфор-
мация содержится в хрестоматийных изданиях 
«Антологии педагогической мысли Белорусской 
ССР» [6] и «Антологии по истории педагогики в 
России (первая половина ХХ века)» [7], а также 
в «Отчетах о состоянии учебных заведений и 
учреждений Виленского учебного округа» [8] 
(по годам), «Календарях для учителей» [9], 
«Памятных книжках губерний» [10], законода-
тельных актах [11] и официальных документах 
центральной и местной власти (Полное собра-
ние законов Российской империи, Свод законов 
российской империи, Сборник узаконений и 
правительственных распоряжений и др.), сбор-
никах постановлений и распоряжений по Мини-
стерству народного просвещения [12], «Про-
граммах политических партий России. Конец 
ХІХ – начало ХХ в.» [13], «Стенографических от-
четах Государственной Думы», материалах учи-
тельских съездов по народному образованию и др. 

Вместе с тем комплексное изучение темы 
требует введения в научный оборот новых ис-
точников, и прежде всего архивных. Так как 
спектр исследования достаточно объемный и 
широкий, для решения научной проблемы 
необходимо привлечение архивных дел, кото-
рые хранятся в фондах Национального истори-
ческого архива Беларуси (НИАБ) в Минске 
(458, 705, 2254, 2261, 2416, 2496, 2499, 2507) и 
Гродно (ф. 38, 39, 84, 839, 842, 1186), Нацио-
нальном историческом архиве Минской области 
(НГАМО) (ф. 323, 324), Белорусском государ-
ственном архиве-музее литературы и искусства 
(БГАМЛиИ) (ф. 3), Литовском государствен-
ном историческом архиве (ЛГИА) в Вильнюсе 
(ф. 567, 568, 569, 574, 719), Центральном госу-
дарственном историческом архиве Санкт-Петер-
бурга, (ЦГИА СПб) (ф. 44, 53, 139, 218, 412). 

Определяя информационные возможности и 
содержательность документов и материалов, 
использование которых дает возможность ис-
следовать общественно-политическое движе-
ние учителей Беларуси во второй половине 
ХІХ – начале ХХ в., можно выделить несколько 
групп: законодательные акты Российской им-
перии, материалы делопроизводства, статисти-
ческие документы, периодическая печать и до-
кументы личного происхождения.  

К первой группе исторических источников 
относятся законодательные акты, которые от-
ражают официальную сторону государственной 
политики в сфере народного просвещения и 
учительской интеллигенции. Их комплексное 
использование и сравнительный анализ дает 
возможность проследить эволюцию школьной 
политики правительства (включая кадровую по-
литику), а также ее новые тенденции и направле-
ния под влиянием исторических реалий второй 
половины ХІХ – начала ХХ в. в первую очередь 
революционно-освободительного движения.  
К этому типу нормативно-правовых актов от-
носятся Устав о гражданской службе по опре-
делению от правительства, уставы учебных за-
ведений и учреждений ведомства Министер-
ства народного просвещения, а также Указы 
правительствующего сената и др. Они являются 
фундаментальным правовым основанием изу-
чения социально-правового статуса учитель-
ства, круга их прав и обязанностей. 

Вторую группу исторических источников 
составляют документы официального делопро-
изводства, которые отличаются высоким уров-
нем информативности. Они представлены ор-
ганизационно-распорядительной документаци-
ей (циркулярами, инструкциями, правилами, 
протоколами, программами, распоряжениями, 
предписаниями, приказами), деловой пере-
пиской (рапортами, записками, донесениями, 
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прошениями, докладами) и информационно-
отчетными документами (справками, доклада-
ми, отчетами, сведениями). Особое место среди 
них занимают приказы, постановления и распо-
ряжения Министерства народного просвеще-
ния, циркуляры управления Виленского учеб-
ного округа, отчеты и донесения о состоянии 
учебных заведений, которые содержали раз-
личные указания по организации учебно-
воспитательного процесса в различных типах 
учебных заведений. В инструкциях определя-
лись полномочия педагогических советов учеб-
ных заведений, инспекторов и наблюдателей, 
обязанности учителей по отношению к «учеб-
ному начальству», священникам, родителям 
учеников, а также правила, которыми должны 
были руководствоваться учителя не только 
осуществляя учебно-воспитательный процесс, 
но и в повседневной жизни. Этими документами 
также устанавливались определенные нормы и 
границы в коммуникации как с различными 
группами местной общественности, так и с 
представителями социально-политических сил 
и течений. Рапорты и донесения училищным и 
окружным органам содержат информацию учи-
телей не только о состоянии учебного дела, но 
и о визитах инспекторов и высокопоставлен-
ных лиц, о деятельности «тайных школ», 
настроениях местного общества и др. Особую 
ценность представляет сохранившаяся пере-
писка (иногда с грифом «секретно») с губерн-
скими жандармскими управлениями и директо-
рами (инспекторами) о политической и нрав-
ственной «неблагонадежности» учителей и 
учащихся, различных «случаях и происшестви-
ях», включая распространение «крамольной и 
политической» литературы и прокламаций, от-
крытые призывы и агитацию к протестным ан-
типравительственным выступлениям против 
самодержавия, за демократические преобразо-
вания в стране, в том числе в сфере народного 
образования. Переписка (рапорты, донесения, 
отчеты, прошения, ходатайства и др.) дает 
представление о сложившейся общественно-
политической ситуации в стране в целом и раз-
личных уездах губерний в частности, степени 
активности региональных политических объ-
единений и организаций, а также позволяет в 
определенной степени проследить настроения и 
динамику политических воззрений педагогиче-
ской интеллигенции, ее реакцию на происхо-
дящие события, особенно в начале ХХ в. 

Значимым источником исследования про-
блемы являются статистические материалы, ко-
торые представлены в первую очередь материа-
лами однодневной переписи начальных школ в 
империи 1911 г., адрес-календарями, памятны-
ми книжками губерний и дирекций народных 

училищ, многочисленными и разнообразными 
отчетами по годам всех типов учебных заведе-
ний и по управлению Виленским учебным 
округом в целом, а также отчеты педагогиче-
ских обществ взаимопомощи. Они дают воз-
можность более точно и полно оценить дина-
мику состояния народного образования исполь-
зуя конкретные данные о численности учебных 
заведений, количестве «учащих» и учащихся и 
их взаимоотношениях, включая кадровые из-
менения, статистику знаменательных событий, 
формы поддержки и взаимопомощи учительства 
и конкретные результаты. Важную информацию 
содержит и земская статистика: не только коли-
чество учителей, уровень образования, социаль-
ное происхождение, семейное положение, уро-
вень зарплаты и др., но и конкретные данные по 
организации учебного процесса и внеклассной 
деятельности, организации быта и повседневной 
жизни. Стенографические отчеты заседаний 
Государственных Дум позволяют выяснить не 
только конкретные цифры и данные по итогам 
голосования, но и выявить позиции представи-
телей педагогического мира по различным акту-
альным вопросам социально-политического и 
экономического развития государства, т. е. ис-
пользуя информацию, содержащуюся в матери-
алах статистики, можно провести не только ко-
личественный, но и качественный анализ изме-
нения ключевых аспектов проблемы. 

Богатый и разнообразный материал содер-
жится в периодической печати, которая состав-
ляет самостоятельную группу источников по 
изучению общественно-политического движе-
ния учительства Беларуси. Дореволюционные 
периодические издания (Губернские и Епархи-
альные ведомости, «Минский листок», «Наша 
доля», «Наша нива» и др.) на фоне освещения 
основных направлений общественно-полити-
ческой и социально-экономической жизни со-
держали публикации о состоянии народного 
образования, включая проблему подготовки 
учителей, его социально-правового статуса и 
участия в общественной жизни. Ценные мате-
риалы для изучения темы содержит непосред-
ственно отраслевая журналистика – педагоги-
ческая. В конце ХІХ – начале ХХ в. в России 
выходило большое количество периодических 
изданий, посвященных вопросам преподавания 
и воспитания: «Народный учитель», «Русская 
школа», «Педагогический листок», «Русский 
начальный учитель», «Учительский вестник» и др. 
Кроме этого, в Беларуси распространялись 
официальные журналы: «Циркуляр по Вилен-
скому учебному округу» и «Народное образо-
вание в Виленском учебном округе». Педагоги-
ческие общества взаимопомощи учреждали и 
свои печатные органы: «Голос учителя», «Бе-
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лорусский учитель», «Белорусский учитель-
ский вестник», «Педагогическое дело». Следует 
отметить, что они имели различную обще-
ственно-политическую и национально-культур-
ную ориентацию. Это отразилось на их даль-
нейшей судьбе: те, которые отражали прогрес-
сивные настроения белорусского учительства, 
были запрещены после выхода первых же номе-
ров в связи с антиправительственным характе-
ром публикаций, а «Педагогическое дело» как 
журнал либерально-просветительного направ-
ления смог издать 12 номеров, но также был 
закрыт. Данные периодической печати отра-
жают широкое разнообразие идей и взглядов 
авторов по различным проблемам тогдашней 
действительности, включая вопросы развития 
народного образования, содержат важную ин-
формацию о культурно-просветительной и об-
щественной деятельности педагогов, фотогра-
фические материалы и др. 

Значительный материал, который не отра-
жен в официальных документах и периодике, 
содержится в источниках личного происхожде-
ния (мемуары, воспоминания, дневники, письма, 
эссе). Чаще всего их предметом является жизнь 
самого автора или близких, знакомых ему людей 
на фоне определенной исторической эпохи со 
всеми ее сложностями и противоречиями. 
Именно такой и была во второй половине ХІХ – 
начале ХХ в. Российская империя. Не будучи 
связаными формальными канонами, авторы 
приводят сведения, которые нельзя найти в 
официальных документах. Эти материалы, в том 
числе и безымянных авторов, как правило, носят 
доверительный, откровенный и правдивый ха-

рактер, помогают проникнуть в неповторимую 
атмосферу изучаемых событий, в определенной 
степени понять и почувствовать «дух времени», 
оценить степень внимания и активность участия 
в общественно-политической жизни [14, 15].  
В этой связи ценность представляют литератур-
но-художественные произведения и воспомина-
ния Я. Колоса и И. Д. Горбачевского, письма 
товарищей по организации «Народная Воля»  
А. Е. Богдановичу и др. Авторский субъекти-
визм, в данном случае учительства, к которому 
до недавнего времени исследователи-историки 
относились настороженно и весьма скептически, 
теперь осознается и воспринимается как способ 
более разностороннего и правдивого осмысле-
ния исторической действительности.  

Заключение. Таким образом, всесторонний 
анализ и обобщение опубликованных и не-
опубликованных (архивных) исторических ис-
точников позволяют восстановить основные 
тенденции и направления общественно-полити-
ческого движения учительства Беларуси во 
второй половине ХІХ – начале ХХ в. Вместе с 
тем следует иметь ввиду, что определенная 
часть документов и материалов рассматривае-
мого периода содержит своеобразную печать 
эпохи, которая в условиях самодержавия харак-
теризовалась наличием политической цензуры, 
официальной идеологии и попытками унифи-
кации общественного сознания. Использование 
корпуса разнообразных по характеру и содер-
жанию исторических источников, их критиче-
ское осмысление и сравнение позволят обеспе-
чить решение научной проблемы, репрезента-
тивность и объективность выводов. 
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