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В статье рассматривается жизненный путь уроженца Могилевской губернии Сергея Филип-

повича Ковалика (1846–1926) – видного революционера, организатора народнических кружков в 
царской России, хождения интеллигенции в народ. Отмечается, что, находясь в длительном за-
ключении и ссылке в Восточной Сибири, он занимался исследованием языка и быта населения 
Якутии, зафиксировал самую низкую температуру в северном полушарии. Показано, что, возвра-
тившись в 1898 г. в Беларусь, Ковалик вначале проживал в имении Блонь Бонч-Осмоловских в 
Пуховичской волости, позже в Минске, где работал в акцизном управлении. В годы Первой ми-
ровой войны служил в Земском союзе, был избран в 1917 г. председателем губернского земель-
ного комитета. После установления Cоветской власти заведовал пенсионным отделом в Нарко-
мате социального обеспечения БССР. Особое внимание уделено работе кандидата наук С. Ф. Ко-
валика в декабре 1920 – июне 1922 г. лектором-преподавателем высшей математики в 
Белорусском государственном политехническом институте. Подчеркивается ценность книги и 
статей С. Ф. Ковалика по истории революционного движения в России, необходимость сохране-
ния памяти об общественном деятеле и ученом на его Родине – в Беларуси. 
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Введение. Немало уроженцев Беларуси 
внесли вклад в борьбу за социальную справедли-
вость и счастье народа. К ним относятся и участ-
ники народнического движения 1860–1890-х гг. 

Действовали они преимущественно не на террито-
рии Беларуси, а за ее пределами в сотрудничестве 
с российскими революционерами. Среди них за-
служивает особого внимания личность уроженца 
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Могилевской губернии, организатора народни-
ческих кружков, одного из инициаторов «хож-
дения в народ», общественного деятеля, уче-
ного, старейшего преподавателя Белорусского 
государственного политехнического института 
Ковалика С. Ф. 

Основная часть. Сергей Филиппович Кова-
лик родился 13 (25) октября 1846 г. в имении 
Свадковичи Кричевской волости Чериковского 
уезда Могилевской губернии. Его отец – дворя-
нин, офицер-казак Полтавской губернии был со-
владельцем фольварка Свадковичи. Мать 
умерла, когда Сергею было всего два года. 
В 1856 г. Сергей Ковалик поступил в среднее во-
енно-учебное заведение для подготовки дворян-
ских детей к военной службе – Брестский кадет-
ский корпус, переведенный ранее, в связи с 
началом Крымской войны, в Москву, учился в 
нем семь лет. За это время кадетский корпус 
сменил дислокацию из Москвы в Вильно, затем 
был переведен в Санкт-Петербург и преобразо-
ван в специальный класс Павловского военного 
училища. По окончании в 1864 г. военного учи-
лища Ковалик, поскольку хотел поступить в уни-
верситет, был освобожден от военной службы и 
выпущен с гражданским чином губернского сек-
ретаря. В том же году он поступил вольнослуша-
телем в Петербургский университет. В 1865 г. 
сдал экстерном выпускные экзамены в Могилев-
ской гимназии и перевелся в полноправные сту-
денты, но, испытывая трудности с оплатой за 
учебу, вновь записался вольнослушателем на 
математический факультет. В 1868 г. Ковалик 
перевелся в Киевский университет, физико-ма-
тематический факультет которого окончил в 
следующем году с ученой степенью кандидата 
математических наук [1, с. 96–98].  

Получить работу в университете Ковалик не 
смог и пошел работать надзирателем за акциз-
ными сборами в местечке Старо-Константинове 
Волынской губернии. Однако в обстановке взя-
точничества среди чиновников выдержал только 
год и бросил эту службу. Некоторое время рабо-
тал мировым судьей Мглинского земства Черни-
говской губернии. Увлекшись идеями борьбы за 
справедливость, он пытался установить связи с 
революционными организациями России, всту-
пил в кружок Дебогория-Мокриевича, члены ко-
торого строили планы по переселению в США и 
созданию там коммуны; затем поехал в Петер-
бург, где встречался с народником А. В. Долгу-
шиным и обсуждал планы пропаганды среди 
крестьян [1, с. 98–99; 2, с. 47].  

Оставив судейскую должность, Ковалик в 
1871 г. участвовал в Петербурге в конкурсе на 
занятие вакантной должности профессора Ин-
ститута путей сообщений. Успешно прочитал 
пробную лекцию, но, не рассчитывая на победу 

над опытными конкурентами, отозвал свое про-
шение [1, с. 99]. После этого «полностью ушел в 
революционное движение», создал в Петербурге 
свой кружок, в который входили студенты ряда 
учебных заведений: Института путей сообще-
ний, технологического института, университета 
и др. [3, с. 63–64]. В конце 1873 г. Ковалик уехал 
в Швейцарию, где в Цюрихе встречался с идео-
логами российского революционного народниче-
ства П. Л. Лавровым и П. Н. Ткачевым. Особенно 
сблизился он с М. А. Бакуниным, разделял 
взгляды идеолога народничества и анархизма, 
призывавшего пропагандировать в России анар-
хические идеи [1, с. 99].  

В начале 1874 г. Ковалик вернулся из-за ру-
бежа в Россию, наладил связь своего кружка с 
другими народническими кружками Петер-
бурга, Москвы, Киева, Харькова. Совершал 
многочисленные нелегальные поездки по горо-
дам России, в результате которых появились ре-
волюционные народнические кружки в Одессе, 
Ярославле, Нижнем Новгороде, Костроме, Ка-
зани, Самаре, Саратове и других городах. Стал 
одним из организаторов среди интеллигенции 
«хождения в народ», охватившего 37 губерний. 
В ходе его познакомился в Самарской губернии 
с народником Н. К. Судзиловским, уроженцем 
Могилева [3, с. 20]. Однако в июне 1874 г. С. Ко-
валик был арестован в Самаре вместе с другим 
участником народнического движения – П. Вой-
наральским. После ареста они сначала находи-
лись в тюрьме в Самаре, затем были переведены 
в Москву, позже – в Петропавловскую крепость 
и дом предварительного заключения в Петер-
бурге, откуда дважды пытались бежать [2, с. 48]. 

В январе 1878 г. на процессе 193 подсуди-
мых Ковалик был отнесен к четырем наиболее 
виновным и осужден на 10 лет каторги. В этот 
срок засчитали время, проведенное в предвари-
тельном заключении [3, с. 25]. После пребыва-
ния в Петропавловской крепости, в Ново-Бори-
соглебской каторжной тюрьме в Харьковской 
губернии заключенные в конце 1881 г. прибыли 
в Забайкалье, в Карийскую каторжную тюрьму, 
получившую название от реки Кары и известную тя-
желыми условиями содержания узников [2, с. 49]. 
Тем не менее Ковалик не пал духом. Он отно-
сился к числу людей физически и морально силь-
ных. Об этом писала в своих воспоминаниях 
ссыльная А. Капгер: «Были среди нас недюжин-
ные люди; достаточно назвать Ковалика... это 
был дуб, которого не мог целиком источить ни-
какой червь» [4, с. 20]. Известно, что заключен-
ные выпустили 5 номеров нелегального рукопис-
ного журнала «Кара», а Ковалик читал лекции по 
математике для ссыльных [2, с. 50].  

Ковалик выдержал весь срок заключения и в 
сентябре 1883 г. был направлен на поселение в 
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Якутию. В ссылке в Верхоянске у него произо-
шла важная перемена: в возрасте 39 лет он же-
нился на приезжей акушерке Ольге Васильевой. 
Ковалик зарабатывал на жизнь печным, столяр-
ным и плотницким ремеслами, занялся изуче-
нием якутского языка, жизни и быта якутов. По 
материалам наблюдений он написал брошюру 
«Верхоянские якуты». Проявил себя также как 
квалифицированный метеоролог и агрометеоро-
лог, интересовался вопросами земледелия в се-
верных районах и влиянием климата на сельское 
хозяйство. Работая на Верхоянской метеорологи-
ческой станции, он 15 января 1885 г. зафиксиро-
вал самую низкую температуру на земном шаре: 
минус 67,8 градуса по Цельсию, которая долгое 
время являлась рекордной [4, с. 16, 18, 19]. 

В 1891 г. из Верхоянска Ковалик с женой пе-
реехали в г. Балаганск Иркутской губернии, где 
прожили около года, там у них родилась дочь. За-
тем семья Коваликов жила в Олекминске и Иркут-
ске. Сергей Филиппович был сотрудником газеты 
«Восточное обозрение», издававшейся в Иркут-
ске. В 1893 г. он принимал участие в Сибирской 
экспедиции по исследованию влияния золотодо-
бывающей промышленности на быт якутов, напи-
сал в Олекминске работу о верхоянских якутах и 
их экономическом положении, опубликованную в 
1895 г. в «Известиях Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического обще-
ства» [2, с. 51; 4, с. 18].  

В 1898 г. пришло долгожданное известие: 
С. Ф. Ковалику разрешалось жить в европейской 
части России, но не в столичных (Петербурге и 
Москве) и университетских городах. Он выбрал 
Минск. По возвращении в 1898 г. из ссылки в 
родную Беларусь семья Ковалика вначале жила 
в имении Блонь в Пуховичской волости Игумен-
ского уезда Минской губернии. Его владельцем 
был А. О. Бонч-Осмоловский (1857–1930), уро-
женец Витебска, который за революционную де-
ятельность был исключен из студентов физико-
математического факультета Петербургского 
университета в 1876 г. и сослан под надзор по-
лиции в имение Блонь, принадлежавшее его 
отцу. Жена Бонч-Осмоловского В. И. Ваховская 
проходила с Коваликом по одному судебному 
«процессу 193-х» [1, с. 107]. В Блони Ковалик 
прожил несколько месяцев, где заканчивал свой 
научный труд по сибирской экспедиции, а затем 
стал искать место службы. По протекции брата 
своей знакомой Е. К. Брешко-Брешковской 
(уроженки Витебской губернии, позже получив-
шей прозвище «бабушка русской революции»), 
также проходившей по «процессу 193-х», 
С. Ф. Ковалик смог устроиться на работу стар-
шим счетоводом, затем бухгалтером при водоч-
ной монополии Минского акцизного управле-
ния [3, с. 31–32].  

Семья проживала в Минске на Юрьевской 
улице и числилась под надзором полиции, которая 
часто наведывалась с обысками. Поэтому с помо-
щью товарищей Ковалик купил в пяти верстах от 
города «дачу-хутор», где уже не было такой поли-
цейской опеки [5, с. 123]. Открыто участвовать в 
революционном движении он не мог, так как по-
лиция следила за ним, действовал осторожно. Тем 
не менее, по воспоминаниям его дочери Марии, к 
ним часто на дачу, особенно летом, приходили не-
большими группами студенты. Шли беседы, ве-
лись споры, обсуждались политические вопросы. 
Сам Ковалик также посещал дома в городе пол-
ковника Черепанова, А. Измайловича, Литератур-
ное общество Минска, где собирались либерально 
или революционно настроенные люди, часто ез-
дил в Блонь к Бонч-Осмоловским. На даче Кова-
лика не раз укрывались революционеры разных 
партий: социалисты-революционеры (эсеры), 
большевики, бундовцы [5, с. 124–125]. 

В государственном архиве сохранилось про-
шение Ковалика в адрес управляющего акциз-
ными сборами Минской губернии о выдаче ему 
«постоянной паспортной книжки» и возврате до-
кументов, отобранных полицейскими властями. 
Один из документов – диплом кандидата матема-
тических наук. Судя по всему, Ковалик хотел 
вернуться к любимому делу. Но царское прави-
тельство отказало ему, хотя прошло более 20 лет 
со времени, когда он был осужден [6, с. 250].  

В Минске Ковалик встретил январь 1905 г.– 
начало первой российской революции, принимал 
участие в собраниях железнодорожников, в дея-
тельности партии эсеров, ставшей преемницей 
народнического движения. После поражения ре-
волюции и наступления реакции, Ковалик в 1910 г. 
едет с семьей во Францию, где жила его сестра. 
Там он посещает всемирную выставку в Париже и 
встречался с политэмигрантами [1, с. 107; 2, с. 51].  

Когда началась Первая мировая война, в усло-
виях немецкого наступления в 1915 г., жена и дочь 
Ковалика уехали к родственникам в Иваново-Воз-
несенск. Сам он остался в Минске и в феврале 
1916 г. перешел на работу в новую организацию 
военного времени – Минский губернский комис-
сариат Всероссийского земского союза по обеспе-
чению армии. Сюда устраивались прогрессивные 
люди всех направлений. Здесь он познакомился и 
наладил хорошие отношения с большевиком Ми-
хайловым М. (партийный псевдоним М. В. Фрунзе). 
В 1917 г. вместе с Фрунзе Ковалик участвовал в 
создании Крестьянского союза, был избран пред-
седателем Минского губернского земельного ко-
митета [1, с. 107–108; 5, с. 125].  

С установлением в ноябре 1917 г. Советской 
власти С. Ф. Ковалик оставался председателем 
губернского земельного комитета, во время  
оккупации в 1918 г. немецкими войсками был 



À. Ê. Äóáîâèê 53 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2023 

членом губернской земской управы. После 
ухода немцев занял должность заведующего 
Минским пенсионным отделом Народного ко-
миссариата социального обеспечения. Работу 
пришлось организовывать в трудных условиях, 
но ему удалось в сравнительно короткое время 
поставить на ноги новое учреждение. Во время 
польской оккупации 1919–1920 гг. Ковалик не 
работал, так как все учреждения, где он служил 
ранее, были закрыты, жил на своей даче под 
Минском [3, с. 33–34]. 

После восстановления в июле 1920 г. в Мин-
ске Советской власти и второго провозглашения 
БССР С. Ф. Ковалик снова в штате наркомата 
социального обеспечения. Но вскоре он пере-
шел на работу в Минское политехническое учи-
лище, преобразованное, согласно решению Во-
енно-революционного комитета Социалистиче-
ской Советской Республики Белоруссии (ССРБ) 
от 10 декабря 1920 г., в Белорусский государ-
ственный политехникум, целью которого явля-
лась подготовка инженеров с высшим образова-
нием для отраслей народного хозяйства респуб-
лики. Для наименования учебного заведения 
использовались термины «Политехникум» и 
«Белорусский государственный политехниче-
ский институт» (БГПИ) [7, с. 16]. С. Ф. Ковалик, 
как кандидат математических наук, занял долж-
ность лектора-преподавателя высшей матема-
тики, аналитической геометрии [8, л. 2, 80–81]. 
Директором БГПИ являлся ученый-агроном 
Н. К. Ярошевич, с которым Ковалик был хорошо 
знаком по работе в губернском земельном коми-
тете. В возрасте 75 лет Ковалик С. Ф. являлся 
старейшим из 75 преподавателей и сотрудников 
института. Среди них было немало известных 
ученых, часть которых приехала из России: про-
фессора Армфельд П. К., Переход В. И. и др., а 
также преподавали и местные ученые и обще-
ственные деятели Сенкевич А. А., Щирин Н. Е., 
Скандраков С. В. и др. Лекции по высшей матема-
тике, кроме Ковалика, читал В. К. Дыдырко, кото-
рый в 1922 г. стал доцентом БГУ [8, л. 80–81].  

С. Ф. Ковалик работал в БГПИ до середины 
1922 г. – до реорганизации вуза в Белорусский 
государственный институт сельского хозяйства. 
В БГПИ к моменту расформирования насчиты-
валось 732 студента, в том числе 61 женщина. 
Их состав по социальному положению выглядел 
следующим образом: рабочих – 228, крестьян – 
247, служащих – 194, лиц интеллигентных про-
фессий – 15 и прочих – 48 [9, с. 87].  

Позже в автобиографии, написанной в де-
кабре 1925 г. в Минске, С. Ф. Ковалик отмечал: 
«В это время никаких руководств по математике 
в Минске нельзя было найти, поэтому я после 
каждой лекции выдавал студентам написанную 
мной самим эту лекцию. Некоторые из студен- 

тов списывали потом эту лекцию, так что могли 
иметь у себя целый курс. Впрочем, с раздачей 
лекций число слушателей как будто уменьшалось: 
время тогда было голодное, студенты искали ра-
боты, и потому, имея написанную лекцию, они 
могли переписать ее в свободное время, а пока ис-
кать себе оплачиваемого труда» [1, с. 108].  

БГПИ был последним местом постоянной 
работы С. Ф. Ковалика. Ему за революционные 
заслуги постановлением Совнаркома была назна-
чена персональная пенсия. В 1923 г. он вместе с 
революционерами-народниками В. Н. Фигнер и 
М. П. Сажиным лечился в санатории. Ковалик со-
стоял членом Минского отделения Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльных поселенцев, 
был избран его старостой, писал воспоминания, 
статьи в журнал «Каторга и ссылка» и книгу «Ре-
волюционное движение семидесятых годов и про-
цесс 193-х», изданную посмертно в 1928 г. [3].  

Умер С. Ф. Ковалик 26 апреля 1926 г. в воз-
расте 79 лет от артериосклероза. Похоронен на 
центральной аллее Военного кладбища в Мин-
ске. К годовщине смерти появилась статья в 
журнале «Полымя», которая заканчивалась сло-
вами: «О нем можно смело сказать, что он был 
одним из самых честных, самых лучших и пре-
данных народу революционных работников, чей 
светлый ум и необыкновенная объективность 
заслужили ему глубокое уважение как со сто-
роны современников, так и последующих поко-
лений» [10, с. 201]. С. Ф. Ковалика называли 
«дедушкой русской революции», однако такое 
прозвище получили и некоторые другие рево-
люционеры-народники, в частности Петр Кро-
поткин и Николай Чайковский. Свои статьи в 
журнал «Былое» в 1906–1907 гг. Ковалик подпи-
сывал псевдонимом «Старик». 

Дочь Сергея Филипповича Мария (1894–
1979) была замужем за известным белорусским 
экономистом Бонч-Осмоловским Р. А., работав-
шим в 1923–1930 гг. в Госплане БССР, но со-
сланным в 1930 г. в Казахстан и погибшим в ок-
тябре 1938 г. Живя в Ленинграде, она оставила 
воспоминания об отце, опубликованные в 1969 г. 
в белорусском журнале «Неман» [5]. 

Заключение. Сергей Филиппович Ковалик 
вошел в историю как видный революционер-
народник, ученый-исследователь Сибири, кан-
дидат наук, лектор-преподаватель высшей мате-
матики в первенце высшего технического обра-
зования нашей страны – Белорусском государ-
ственном политехническом институте, автор 
воспоминаний и работ по истории революцион-
ного движения в России. Его жизнь и деятель-
ность заслуживают доброй памяти потомков. 
Необходимо воздать должное, оценить по заслу-
гам видного общественного деятеля на его Ро-
дине – в Беларуси. 
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