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1. историко-политические (7) на польском (6) и французском (1) языках. Книги изданы в XVIII в. в Варшавской ти-
пографии (5 книг) и Брюсселе (1). Места издания некоторых книг не указываются; 

2. исторические (7) на польском (3), немецком (1), латинском (1), французском (2) языках. Книги изданы во второй 
половине XVIII в. в Варшавской типографии (1), Дрездене (1), Франкфурте (1), Париже (2); 

3. летопись полоцкая; 
4. историко-образовательные (2) на латинском языке. Книги изданы в 1678 г. и 1767 г. в Лионе; 
5. документы общества иезуитов (1635 г., латинский язык); 
6. жития святых (1730 г., Париж, франц. яз.); 
7. миссионерская история (1794 г., Аугсбург, нем.яз.); 
8. церковная история (2). Одна книга издана на латинском языке в 1779 г., вторая – в 1766 г. в Аугсбурге на немец-

ком языке. 
В Национальной библиотеке Беларуси представлены две книги, которые были изданы в типографии Полоцкого 

иезуитского коллегиума: 
1. история России (1789 г., польский); 
2. церковная история (1798 г., латинский). 
Данная литература содействовала интеллектуальному и культурному развитию белорусской элиты, рефлексии над 

своей и чужой историей. 
Таким образом, в библиотеке Полоцкой иезуитской коллегии находилось 24 книги по истории. Из них 2 книги из-

даны в типографии Полоцкой коллегии во второй половине XVIII в. по церковной (1) и всеобщей (1) истории на польском 
(1) и латинском (1) языках. В прочих типографиях было издано 22 книги на польском (9), латинском (5), французском (4), 
немецком (3), и русском (1) языках. По содержанию книги подразделяются на 8 тем: всеобщая история (7); историко-
политические книги (7); церковная история (2); историко-образовательная литература (2); миссионерская история (1); жития 
святых (1); документы общества иезуитов (1) и летопись (1). В Варшавской типографии было издано 6 книг; в Париже – 3 
книг; в Аугсбурге – 3 книги; в типографии Полоцкой иезуитский коллегии – 2 книги; в Лионе – 2 книги. По одной книге 
было издано в Брюсселе, Дрездене и Франкфурте. Место издания 5 книг неизвестно. В XVII в. было издано 2 книги, 21 кни-
га – в XVIII в., из них 2 книги из типографии Полоцкой иезуитской академии. Точный год издания 1 книги не указан. 

Количественный и качественный анализ представленных книг свидетельствует об интересе элиты Великого княже-
ства Литовского и, в частности, уроженцев белорусских земель, к отечественной и зарубежной литературе по всеобщей 
истории, истории соседних стран, а также церковной истории. Язык большинства изданий свидетельствует о господстве 
польской культуры, а место издания книг – о влиянии на мировоззрение элиты идей эпохи Просвещения. 
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The subject of this article is history books, which were published in the printing house of the Polotsk Jesuit College in the second half 
of the 18th century and in other domestic and foreign printing houses in the XVII-XVIII centuries, and which were in the library of 
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«MIESIĘCZNIK POŁOCKI» (1818−1820): У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
Шидловский С.О. 
Рэспубліка Беларусь, Наваполацк 

 

Рассматривается журнал полоцкой Академии иезуитов «Miesięcznik połocki» (1818−1820), как источник изучения истории 

развития педагогической мысли Беларуси. Проводится анализ историографии вопроса, определяются его малоисследованные 

аспекты. Раскрывается общекультурный, отечественный и мировой, контекст создания полоцкого издательского проекта. В 

частности, дается обзор возможных источников, инспирирующих начинание полоцких иезуитов. Характеризуются содержание 

двух важнейших публикаций, а именно «Krótka wiadomość o mieście Połocku» («Краткие известия о городе Полоцке») и «Uwagi nad 

wychowaniem młodzieży» («Замечания о воспитании молодежи»). Указывается на то, что кроме развернутых теоретических 
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материалов на страницах издания регулярно появлялась информация об академической жизни полоцкой alma mater, например, 

в седьмом номере журнала был помещен материал «Uwiadomienie o Konwikcie Połockim Jezuickim». Делается вывод о важности 

для отечественной науки задачи дальнейшего анализа опыта деятельности полоцкого журнала, что позволит продвинуть 

изучение более обширных тем, – таких, например, как история развития периодической печати в Беларуси, становление 

отечественной общественно-политической и педагогической мысли. 

Ключевые слова: история педагогики, педагогическая журналистика, краеведение, Miesięcznik połocki, Общество Иисуса, 

иезуиты, Полоцкая иезуитская академия. 

 

Введение. «Miesięcznik połocki» (далее – MP), как следует из названия, планировалось издавать ежемесячно. Рас-

пространение журнала осуществлялось по подписке. В 1818 году типографией полоцкой академии было выпущено 12 но-

меров. Каждые четыре номера объединялись в один том со сквозной нумерацией страниц, четвертый номер снабжался об-

щим индексом опубликованых материалов. В 1819 году произошел перерыв в графике выхода журнала, объясняемый изда-

телями загруженностью типографии [1]. В 1820 году было издано два очередных номера, – на этом выпуск журнала прекра-

тился по причине запрещения деятельности иезуитов на территории Российской империи. Всего вышло 14 номеров 

[2, s. 129]. Как подготовительный опыт коммуникации полоцких иезуитов с широкой читательской публикой, можно рас-

сматривать издание календарей («Kalendarz połocki», «Polityczny Kalendarz połocki»). Наиболее ранний известный выпуск 

полоцкого календаря (1797 года) находится в собрании Национальной библиотеки Польши в Варшаве [3; 4, с. 50]. 

В библиографии К. Эстрейхера как самый ранний назван выпуск 1799 года [5, s. 30]. 

Основная часть. Прояснить контекст, в котором происходило создание и функционирование журнала, позволяют ис-

следования, посвященные «российскому» этапу деятельности ордена иезуитов (1772−1820), – это, прежде всего наработки 

польских ученых – Л. Гребня (S.J.), Я. Гижицкого, с. Заленского (S.J.), М. Инглота (S.J.), И. Кадульской; россиян 

М. Я. Морошкина (свящ.), Д. А. Толстого; француза Д. Бовуа [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. Деятельности Общества 

Иисуса непосредственно на белорусских землях посвящены работы А. П. Сапунова, Я. Н. Мараша, Т. Б. Блиновой [17; 18; 19]. 

В последние годы в белорусской историографии появились исследования, посвященные вопросам социокультурной и образо-

вательной деятельности ордена иезуитов, – это работы М. Н. Бовтовича, И. Б. Кравчука, В. Е. Лявшука, А. Ф. Самусика, Т. А. 

Самойлюк, Д. В. Серебрякова [4; 20; 21; 22; 23; 24]. На базе археологических материалов исследованием Полоцкого иезуитско-

го коллегиума занимается А. А. Соловьев [25]. Естественный интерес к культурному наследию полоцкого иезуитского колле-

гиума существует и у сотрудников современного Полоцкого государственного университета [26; 27; 28; 29]. 

Научных публикаций, посвященных непосредственно журналу, немного – прежде всего это статьи польских иссле-

дователей А. Беся (S.J.), А. Лихоцкой, отечественных авторов – Е. П. Денисенко и Е. Н. Филатовой [30; 31; 32; 33]. Следует 

также отметить публикацию И. Семёна, в которой рассмотрена практика изучения химии в Полоцкой академии и проведен 

анализ публикаций МР [34]. 

Вышеперечисленные публикации, при том большом объеме выполненной исследовательской работы, знаменуют лишь 

начальный этап в изучении журналистской деятельности полоцких иезуитов. Одной из возможных причин недостаточной изучен-

ности издания являлась его относительная редкость. Однако в последние годы в сети интернет стали доступны оцифрованные 

комплекты журнала (в репозиториях Варшавского университета, Католического университета в Люблине, Ягеллонского универ-

ситета в Кракове), что значительно упрощает для современных исследователей задачу изучения данного издания. 

Исследовательской задачей, требовавшей первоочередного решения, являлось установление авторства анонимных тек-

стов MP в связи с тем, что значительная часть журнальных материалов не имеют подписи или подписаны инициалами. Последнее 

было достаточно распространенной журналистской практикой того времени: примером может служить популярный немецкий 

журнал «Morgenblatt für gebildete Stände», хорошо известный издателям «Miesięcznika połockiego» [35]. В настоящее время иден-

тифицировано авторство большинства материалов журнала [31, s. 655−661; 30, s. 15]. Определен также круг лиц, которые имели 

отношение к редакционной политике. В их числе А. Лихоцкая называет В. Бучинского, И. Ивицкого, Я. Кондрау, Я. Ротана, И. 

Залесского [31, s. 647]. Вероятно, принимал участие в выработке редакционной политики ректор академии Р. Бжозовский [30, 

s. 15]. П. Хмелёвский в ряды редакционного коллектива включал также цензора издания Ю. Цитовича [36, s. 58]. 

Девизом журнала, объявленном в предисловии к первому выпуску, стала цитата из поэтического послания Горация, 

адресованного Меценату, – «Quid verum atque decens curo et rogo, et omnis in hoc sum» [37, s. 2] (в переводе Н. С. Гинцбур-

га – «Истина в чем и добро, я ищу, и тому весь отдался») [38, с. 285]. Таким образом, провозглашалось кредо редакторского 

коллектива – достижение союза истины и добродетели, т.е. следование этическому принципу в познании. Имеет значение 

также и происхождение самого изречения, – это классический текст, принадлежащий золотым анналам древнеримской ли-

тературы. Таким образом декларировалось сохранение интеллектуальной опоры на античное наследие, что воспринималось 

уже не всеми однозначно в контексте становления романтического мироощущения европейской культуры начала ХІХ в. 

Миссия журнала фактически выходила за рамки презентации отдельной институции. «Miesięcznik połocki» представлял 

консервативное направление общественной мысли, создавая в польскоязычном интеллектуальном пространстве идеологи-

ческую площадку для оппонирования либеральным идеям, широко представленным в виленской прессе («Dziennik 

Wileński», «Tygodnik Wileński», «Wiadomości Brukowe»). 

Вышеперечисленные издания задавали определенный стандарт журналистики эпохи, и редакционному коллективу по-

лоцкого журнала в чем-то приходилось им наследовать. Например, схожие решения можно проследить в подходе к тематиче-

ской организации материала. Так, рубрикация виленского журнала «Dziennik Wileński» (1805–1806, 1815–1830) была следую-

щей: химия, математика, политическая экономия, сельское хозяйство, история, путешествия, поэзия и другое. Столь же тема-

тически пестрой являлась и структура полоцкого издания, которую составляли следующие разделы: литературы и свободных 

наук (планировалась публикация отечественных и зарубежных авторов, современной и классической литературы; поэзии, про-

зы и критики); морально-философский (читателям в данной рубрике обещали тексты «доступные и полезные», далекие от схо-

ластики и метафизики); физико-математический (анонсировался обзор актуальных открытий в естественных науках, а также 

информация о механизмах и машинах, полезных в хозяйстве); исторический (предполагалась публикация трудов о малоиссле-

дованных событиях прошлого, не исключалась возможность публикации документальных источников, сообщения о нумизма-

тике); научной критики (обзор преимущественно классических исследований на польском и латинском языках); литературных 
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новостей (под данным названием предполагалось публиковать обзоры академической жизни). Данное разнообразие объясня-

лось задачей создания популярного научно-литературного журнала [37, s. 4−7]. 
Как прообраз подобного рода изданий в предисловии к первому номеру журнала «Miesięcznik połocki» назывался 

«Journal des sçavans», основанный в 1665 году Денни де Салло (данное периодическое издание считается одним из первых 
научно-популярных журналов Европы, выходило до 1792 года) [37, s. 1]. Кроме того упоминались также следующие назва-
ния периодики: «Mémoires de Trévoux» (1701−1782), «Bibliothèque italique» (1728−1734), «Bibliothèque Germanique» 
(1720−1759), «Journal de Luxembourg» (вероятно, имеется ввиду «Journal historique et littéraire», который в 1773−1794 годах 
издавал в Люксембурге, Льеже и Маастрихте иезуит Франсуа-Ксавье де Феллер), «Gazeta Literacka Halska» («Allgemeine 
Literatur-Zeitung Halle», газета издавалась в 1804−1849 годы в Галле под руководством К. Г. Шютца, немецкого филолога, 
пропагандиста философии И. Канта), «Journal Ecclesiastique» (основан проповедником Жозефом-Антуаном-Туссеном Дину-
аром, издавался в 1760−1792 годы в Париже), «Journal de Médecine» (вероятно, «Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, 
etc.», издавался в Париже в 1758−1793 и 1800−1817 годах) и «Mercure Historique» («Mercure historique et politique», франко-
язычный журнал, издавался в Гааге на протяжении 1686−1782 годов). 

В полоцком журнале были сделаны перепечатки из ряда изданий – это «Ruski inwalid czyli wiadomości wojenne» (1817–
1821, польскоязычная версия «Русского инвалида»), «Annales Philosophiques Morales et Littéraires» («Annales philosophiques, mo-
rales et littéraires ou Suite des Annales catholiques», 1800−1801, издатели – католические священники де Булонь и Гийон), «Le Spec-
tateur Français» (1721−1724, издатель – писатель П. де Мариво), «Museum des Neuesten und Wissenswürdigsten» (полное название в 

переводе на русский язык – «Музей новейших и наиболее ценных знаний из областей естествознания, искусства, фабрик, ману-
фактур, технических профессий, сельского хозяйства, продуктов, товаров и торговли, а также гражданского хозяйства», 
1814−1818; редактор – немецкий химик и общественный деятель С. Ф. Хермбштадт), «Morgenblatt» («Morgenblatt für gebildete 
Stände», 1807−1865; в 1817−1823 годы редактором издания являлась Тереза Хубер, писатель и журналист). 

Вышеупомянутые издания, использованные в качестве источника материалов и вдохновения создателями МР, с од-
ной стороны, демонстрируют преемственность полоцкого проекта с собственно католической периодикой, а с другой сто-
роны, вводят его в более широкий общеевропейский контекст просветительской журналистики. 

Одной из наиболее значительных публикаций журнала, следует в этом согласиться с мнением А. Сапунова 
[33, с. 59], является историко-статистический очерк «Krótka wiadomość o mieście Połocku» («Краткие известия о городе По-
лоцке»), который открывал первый номер и далее публиковался с продолжением во втором и третьем выпусках журнала за 
1818 г. [39; 40; 41]. Согласно атрибуции Л. Гребня, авторство данного текста принадлежит доктору теологии и церковного 
права Дезидерию Ришардо (Didier Richardot), который на момент публикации был вице-ректором оршанского коллегиума 
иезуитов [42]. Данная публикация, являясь одной из малоизвестных страниц в истории белорусского краеведения, тем не 
менее заслуживает внимания исследователей. Однако за исключением краткого обзора данного очерка, сделанного в статье 
Е. Н. Филатовой «Полацак 1818 г. Па матэрыялах часопіса „Miesięcznik Połocki”» [33], данный текст не стал пока объектом 
развернутой историографической рефлексии. 

В первом разделе данной публикации даются общие географические и природно-климатические сведения, которые харак-
теризуют особенности местоположения Полоцка. Согласно сведениям автора очерка, регулярные наблюдения за погодой прово-
дились в городе с 1782 г. Это позволило обобщить в публикации данные за период с 1782 по 1817 гг. Среднегодовая температура 
за данный отрезок времени имела в Полоцке значение +4,549о по шкале Реомюра (т.е. +5,7о по шкале Цельсия), самый жаркий день 
был зафиксирован 22 июля 1805 г. – +30,5ºRé (+38ºС), а самый холодный – 26 января 1816 г. – -32ºRé (-40ºС) [39, s. 8−10]. 

Во втором разделе очерка приводятся исторические свидетельства о Полоцке. В своем повествовании автор ссыла-
ется на «Повесть временных лет», диариуш полоцкого коллегиума, труды М. Стрыйковского, А. Гваньини, М. Бельского, И. 
П. Елагина, И. Стебельского, К. Несецкого, Ст. Ростовского. 

Среди исторических деятелей глубокой древности в публикации упоминаются имена князей Владимира и Рогволо-
да. Наиболее выдающимися героями полоцкой истории автору представляются Изяслав и Евфросиния Полоцкая. В заслугу 
первому ставится мирное правление. Евфросиния Полоцкая предстает христианской подвижницей: упоминаются построен-
ные ею монастыри и созданный по ее заказу напрестольный крест. Автор очерка отмечает также существование «республи-
канских» традиций в истории древнего Полоцка – избрание 30 «старцев», которые управляли городом [39, s. 11−13]. 

Следующий период в истории города автор очерка начинает с упоминания имен князя-завоевателя Мингайлы и сына его 
Гингвила. Потомком Гингвила автор называет некоего князя Бориса, построившего, по мнению исследователя, каменный храм 
святой Софии в Полоцке и монастырь святых Бориса и Глеба. Именно в честь этого князя, по утверждению автора публикации, 
выбиты и надписи на известных двинских камнях: «Wspomozy Hospody Raba swoieho Borysa syna Ginwiłowaho» [39, s. 15]. 

После смерти Бориса власть в городе, согласно сведениям автора очерка, наследует сын его Rechwold – грозный за-
воеватель, значительно расширивший владения Полоцка. Ему в свою очередь наследуют сын Глеб и дочь Параскева (Прак-

седа). Последняя ведет богоугодную жизнь в монастыре святого Спаса и заканчивает свои дни в Риме в 1239 г. [39, s. 15]. 
После смерти Глеба, как сообщается в «Кратких известиях о городе Полоцке», полочане очередной раз возвраща-

ются к «республиканскому» образу правления. Однако период этот оказывается недолгим и завершается окончательным 
присоединением Полоцка к Литве при князе Ryngolte. От этих легендарных времен автор переносится в эпоху правления 
Сигизмунда Августа, в нескольких словах упоминает о событиях Ливонской войны, подробно останавливаясь на фигуре 
Стефана Батория и водворении иезуитов в городе. На страницах хроники все чаще появляются имена российских военно-
политических деятелей и правителей: царя Михаила Федоровича, Шереметьева, Хованского, Меншикова, Петра І, Екатери-
ны ІІ, Павла І. Заметными вехами в истории города являлись пожары, эпидемии, военные эксцессы и голод, – данному ис-
торическому повествованию, в целом, характерен драматизм [39, s. 18−19; 40, s. 79−86]. 

Повествуя о событиях 1772 года, когда произошло присоединение части земель Речи Посполитой к Российской им-
перии, автор употребляет термины «Беларусь», «белорусские губернии». Автором отмечается, что во времена Речи Поспо-
литой единственными монументальными каменными строениями города были храмы, после же вхождения Полоцка в со-
став Российской империи началось гражданское каменное строительство, расширялись и мостились камнем центральные 
улицы, улучшилась планировка города. Резкое ухудшение в функционировании города и быта горожан, согласно сведениям 
автора очерка, наступило после переноса столицы губернии из Полоцка в Витебск в 1797 г. История города доводится на 
страницах очерка до 1812 г., когда в Полоцке была открыта академии иезуитов [40, s. 87−88; s. 92]. 
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С позиций современной исторической науки данная версия прошлого Полоцка может быть оценена во многих своих 
аспектах, особенно, что касается временного отрезка до Ливонской войны, лишь как апокриф. Более информативна та часть 
исторического повествования, которая относится к эпохе, последовавшей после появления в городе иезуитов. При всех оче-
видных недостатках данный текст, безусловно, полезен для изучения, так как позволяет прояснить идеологические тенден-
ции и методологические подходы к освещению истории Беларуси, а также общий уровень научности исторических знаний в 
польскоязычной историографии начала XIX века. Данная публикация проясняет также местный контекст деятельности по-
лоцкой иезуитской академии и данного конкретного издательского проекта, опознавая его как «белорусский». 

Третья, заключительная, часть очерка представляет собой «статистическое описание Полоцка», что включает сведе-
ния о пространственной структуре города, характеристику транспортных коммуникаций, демографическую 
и экономическую информацию. Глава содержит также сведения об городских учреждениях образования. Дано, в частности, 
краткое, но содержательное описание деятельности Полоцкой академии, которая включала на момент написания очерка 39 
преподавателей и 524 учащихся [41; s. 170]. Уникальные сведения, содержащиеся в «статистическом» разделе, дают осно-
вания рассматривать данный очерк как ценный источник исторической информации. 

Программной являлась также статья «Uwagi nad wychowaniem młodzieży» («Замечания о воспитании молодежи») Ж. 
Л. Розавена (1772–1851) [43; 44; 45; 46], в которой переосмыслялись цели педагогической практики иезуитов перед лицом 
новых вызовов, таких, например, как индивидуализм. Ж. Л. Розавен делает в своей статье акцент на необходимости подчи-
нения личности велениям общественного долга, что было, в целом, комплементарно представлениям патриотически-
ориентированных кругов шляхетской интеллигенции [47, с. 180−181]. Согласно выводам автора, воспитание имеет целью 
моральное и интеллектуальное развитие ребенка и должно служить задачам формирования личности будущих граждан. 
Подобной задаче, согласно мнению публициста, в наибольшей степени отвечает религиозное образование, а также развитие 
интеллекта при помощи изучения древнегреческого и латинского языков [48, с. 131]. 

Кроме развернутых теоретических материалов на страницах издания регулярно появлялась информация об академиче-
ской жизни полоцкой alma mater. Так, в седьмом номере журнала был помещен материал «Uwiadomienie o Konwikcie Połockim 
Jezuickim», который представляет собой краткое описание деятельности конвикта [49]. Согласно вышеназванному документу, 
полоцкий конвикт представлял собой особый тип воспитательного учреждения. Своей главной целью устроители конвикта 
провозглашали не просто обеспечение бытового комфорта проживающих (хотя предусматривались услуги врача, прачки, пер-
сонального гувернера; организация игрового досуга; четырехразовое питание, при необходимости – диетический стол), и даже 
не только возможность дополнительного совершенствования знаний иностранных языков, более глубокое изучение наук и 
светских навыков, – главной целью обозначалось религиозно-нравственное воспитание – «dla chwały Bożey i dobra oyczyzny» 
[49, s. 208−209]. Родителям не рекомендовалось забирать своих детей из конвикта в праздничные дни и на время каникул, – по 
наблюдению воспитателей, отлучки домой негативно сказывались на прилежании и дисциплине студентов [49, s. 215]. 

Журнал публиковал также уведомления о проводившихся публичных выступлениях студентов академии и школь-
ников низших классов, оглашались списки отличившихся. Мотивы подобных публикаций объяснялись целью поощрения 
учеников к дальнейшему старанию в учении, а также для торжества их родителей. Студенты в своих выступлениях излагали 
принципы христианского вероучения и догматы веры, дискутировали с тезисами, сформулированными светскими филосо-
фами, например, Вольтером, Кантом, Макиавелли, Руссо, Спинозой, школой античного скептицизма; разоблачали атеистов, 
язычников, приверженцев манихейства и «новых каббалистов»; разбирали отдельные положения римского права, статута 
ВКЛ и российского законодательства; готовили сообщения из области точных наук, например, химии и физики, обращаясь 
к выводам современных ученых, таких как Клод Луи Бертолле, Якоб Берцелиус, Джозеф Пристли, Андрей Снядецкий [50; 
51; 52; 53]. В частности, было опубликовано краткое содержание выступлений Иозофата и Порфирия Войдагов (Wóydag), 
Станислава Жебровского, Иохима Самуйлы, Юзефа Сурина, Андрея Техановского (Ciechanowski), Петра Якукевича. Нали-
чие на страницах журнала наряду с авторитетными авторами студенческих текстов [54; 55] свидетельствует в пользу той 
точки зрения, что среди наиболее важной части своей читательской аудитории редакционный коллектив журнала видел 
интеллектуально активную молодежь, которая пробовала свои силы в научном и литературном творчестве. 

Несомненную педагогическую функцию имеет выстраивание на страницах журнала иерархии исторических личностей. В 
биографиях последних проявляется определенный идеальный тип, на который предлагается равняться читателю [56; 57; 58]. 

Заключение. При всех известных недостатках и социально-политических издержках, система школ, сформирован-
ная на белорусских землях иезуитами, на протяжении XVI – начала XIX вв. предоставляла для местного населения эффек-
тивную и относительно доступную возможность получения образования. Ею воспользовались такие разноплановые истори-
ческие личности, как архиепископ Василий (Лужинский), архиепископ Антоний (Зубко), Ян Барщевский, Эдвард Масаль-
ский, Фёдор Петрович Толстой. В публицистике XIX века некоторые авторы, например, П. Хмелевский, поспешили объ-
явить иезуитскую школу отжившим свой срок рудиментом прошлого, однако эта система благополучно перешла в XXI сто-
летие. Аналогичной выглядит ситуация и с издательским начинанием полоцких иезуитов. Оценки работы редакционного 
коллектива МР современниками отличались зачастую пренебрежительной интонацией, но в настоящее время интерес ис-
следователей к данному издательскому проекту не утрачен. 

Значительная часть публикаций журнала носила дидактический характер и служила целям осмысления педагогиче-
ского опыта полоцкого высшего учебного учреждения: данное знание важно в наше время для уяснения контекста форми-
рования личности представителей значительной части отечественной элиты XVI – начала XIX вв. Анализ публикаций по-
лоцкого журнала позволяет продвинуть исследование более обширных тем, – таких, например, как история развития перио-
дической печати в Беларуси, становление отечественной общественно-политической и педагогической мысли, – в конечном 
итоге, тех аспектов, которые являются частью белорусского культурогенеза. 
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«MIESIĘCZNIK POŁOCKI» (1818−1820):  

AT THE SOURCES OF FORMATION OF DOMESTIC PEDAGOGICAL JOURNALISM 
 

S. SHYDLOUSKI 
 

The journal of the Polotsk Academy of Jesuits "Miesięcznik połocki" (1818−1820) is considered as a source for studying the history 
of the development of pedagogical thought in Belarus. The analysis of the historiography of the issue is carried out, its little-studied 
aspects are determined. The general cultural, domestic and world context of the creation of the Polotsk publishing project is re-
vealed. In particular, an overview of possible sources inspiring the undertaking of the Polotsk Jesuits is given. The content of two 
important publications is characterized, namely “Krótka wiadomość o mieście Połocku” (“Brief news about the city of Polotsk”) 
and “Uwagi nad wychowaniem młodzieży” (“Remarks on the education of young people”). It is pointed out that, in addition to de-
tailed theoretical materials, information about the academic life of the Polotsk alma mater regularly appeared on the pages of the 
publication, for example, in the seventh issue of the magazine there was an article “Uwiadomienie o Konwikcie Połockim 
Jezuickim”. It is concluded that the task of further analysis of the experience of publishing the Polotsk journal is important for do-
mestic science, which will help advance the study of more extensive topics, such as, for example, the history of the development of 
periodicals in Belarus, the formation of domestic socio-political and pedagogical thought. 
Кey words: history of pedagogy, pedagogical journalism, local history, Miesięcznik połocki, Society of Jesus, Jesuits, Polotsk Jesuit Academy 
 
 
 
УДК 271.5(476.5)«15/16» 
 

РОЛЯ ПОЛАЦКІХ ЕЗУІТАЎ У ПАШЫРЭННІ КАТАЛІЦКАГА КАСЦЁЛА  

НА ПОЎНАЧЫ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XVI – ПАЧАТКУ XVII СТ. 
 
Якубаў В.У. 
Рэспубліка Беларусь, Наваполацк 
 
Артыкул прысвечаны ролі полацкіх езуітаў у развіцці сеткі устаноў каталіцкага касцела ў пачатковы этап існавання 
езуітаў на Поўначы Беларусі. Закранаюцца раней мала вядомыя моманты замацавання ордэна ў горадзе Полацку 
і наваколлі. Прасочваецца перашкоды і спрыяючыя моманты ў іх дзейнасці. Робіцца выснова аб пануючай ролі дзяржавы ў 
падтрымцы дзейнасці полацкіх езуітаў і вельмі маленькай падтрымкі з боку магнатаў ВКЛ. з пачатку свайго існавання 
полацкая калегія аказвала кадравую, юрыдычную, палітычную і фінансавую падтрымку сваім субраццям у Прыбалтыцы 
і Падзвінні. Дапамогу, якая аказалася вельмі выніковай. 
Ключавыя словы: каталіцкі касцёл, Паўночная Беларусь, Полацкі езуіцкі калегіум. 
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