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В данной статье рассматривается степень исследования авторами темы культурно-просветительской 

и благотворительной деятельности дворянства Беларуси 1861–1914 гг., проанализированы основные исследо-

вания, посвященные данной проблематике, охарактеризована их источниковедческая база. Выявлены основные 

этапы в историографии указанной проблематики. Несмотря на то, что первые работы, посвященные дворян-

скому сословию на территории Беларуси, были опубликованы еще в 1860-х гг., наиболее существенное отраже-

ние данная тема нашла лишь в научных исследованиях конца ХХ в.  
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Введение. Буржуазные реформы в Российской империи, произошедшие в последней трети ХІХ в., содей-

ствовали развитию культурно-просветительской и благотворительной деятельности дворянства белорусских зе-

мель. Новые преобразования в обществе 1861–1914 гг. выдвинули целый ряд требований, которым дворянство 

Беларуси вынуждено было соответствовать. 

Цель данной статьи – проаналиировать историю изучения культурно-просветительской и благотворитель-

ной деятельности дворянства Бларуси. 

Основная часть. В историографии данной проблематики можно выделить три этапа: дореволюционные 

исследования (последняя треть XIX века – начало ХХ в.); исследования советского периода; современные иссле-

дования (1990 – 2020-е гг.). 

Первые работы, в которых затрагивались вопросы культурно-просветительской и благотворительной дея-

тельности дворянства Беларуси пореформенного периода, были опубликованы ещё в 1860-е гг. Среди них необ-

ходимо отметить исследование Н.П. Столпянского «Девять губерний Западно-Русского края», изданное в 1866 г. [1]. 

Данная работа имеет описательный характер и посвящена исследованию девяти Западных губерний Российской 

империи в топографическом, статистическом, экономическом, этнографическом и историческом отношении. 

При характеристике населения этих губерний автор выделил несколько уровней из дворянского сословия. Так,  

к первому уровню относились польские магнаты, обладающие огромными денежными средствами и достойным 

образованием. Второй уровень представляли дворяне-землевладельцы, которые стремились получить универси-

тетское образование и занимались общественной деятельностью. Третий уровень дворянского сословия состав-

ляли мелкие землевладельцы или безземельные шляхтичи, которые имели университетское образование или 

были совершенно неграмотны. 

В книге «Опыт описания Могилёвской губернии в историческом, физико-географическом, этнографическом, 

промышленном, сельскохозяйственном, лесном и медицинском отношениях» [2], вышедшей в 1882 г. под редак-

цией А.С. Дембовецкого, содержатся интересные материалы о благотворительных учреждениях и учебных заведе-

ниях Могилёвской губернии конца XIX в. В российской исторической науке конца XIX в. были и обобщающие 

работы, посвященные благотворительной деятельности. Так, в 1892 г. выходит работа известного русского историка 

В.О. Ключевского в пользу пострадавших от неурожая людей «Добрые люди древней Руси» [3], где автор, исследуя 

истоки филантропии в России, пришёл к выводу об эффективности объединения государственной и частной благо-

творительности. Издание «Благотворительная Россия: история государственной, общественной и частной благотво-

рительности в России» [4] под ред. П.И. Лыкошина носит обобщающий характер и посвящено исследованию ста-

новления государственной, общественной и частной благотворительности в Российской империи.  

Исследование Б.И. Соловьёва «Русское дворянство и его выдающиеся представители» [5] посвящено ис-

тории формирования дворянского сословия в России с древних времён до 1917 г. Автор рассматривает, как  

в целом высшее сословие России, так и отдельных его представителей, однако данное исследование не затраги-

вает дворянство белорусских земель. В начале ХХ в. был опубликован ряд изданий, где содержится информация 

о дворянских владениях на территории Беларуси. Например, публикация А.П. Сапунова «Список населенных 

мест Витебской губернии», изданное Витебским губернским статистическим комитетом в 1906 г. [6].  

Масштабные работы В.П. Вахтерова [7] и А.С. Пругавина [8] показывают развитие народных чтений  

и внешкольного образования в Российской империи во второй половине ХІХ в. Авторами исследуется материал, 

относящийся к истории культурно-просветительской деятельности не только России, но и белорусских губерний. 

В данных работах приведён сравнительный анализ культурно-просветительской работы в Российской империи, 

Западной Европе и Беларуси. 

В белорусской и советской исторической науке дворянское сословие рассматривалось исключительно  

с позиции «эксплуататорского сословия», и поэтому его благотворительная и культурно-просветительская деятель-

ность не являлась предметом специального исследования. В то же время отдельные аспекты этой проблематики 
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затрагивались в ряде научных работ, посвящённых общему рассмотрению истории культуры Беларуси: «История 

Белорусской ССР» (академическое идание) [9], «Гісторыя Беларускай ССР» [10], а также обобщающие работы 

белорусских учёных Л.М. Лыча и В.И. Новицкого [11]. 

После обретения государственной независимости, в Республике Беларусь повысился интерес к изучению 

высшего сословия. Так, В.П. Грибковский в своей работе «Прафесар электраграфіі і магнетызму: Якуб Наркевіч-

Ёдка» [12] охарактеризовал исследования талантливого белорусского ученого Якуба Накевича-Ёдки, который 

изучил влияние электричества на растения, проводил эксперименты по приему и передаче электрических сигна-

лов без проводов, предложил метод наблюдения за физическим состоянием и здоровьем человека, основанный 

на получении электрографических отпечатков, метод электротерапии для парализованных и нервных больных. 

В начале 90-х гг. XX в. появились первые диссертационные исследования, которые раскрывают проблемы 

научной и культурно-просветительской деятельности второй половины XIX – начала XX в. В кандидатской дис-

сертации Т.А. Пархоменко [13] рассматривает культурно-просветительскую деятельность как внешкольную де-

ятельность системы образования и библиотек. Данное исследование практически не содержит информации, ка-

сающейся культурно-просвитительской деятельности на белорусских землях. Диссертационное исследование 

Н.Ю. Берёзкиной [14] освещает пропаганду естественнонаучных и технических знаний в печати Беларуси  

в 1861–1917 гг. Автором был изучен опубликованный в периодической печати материал, и на его основании про-

анализирована деятельность белорусских товариществ. Статья Н.А. Ротько «Змены ў становішчы чыноўніцтва 

Беларусі (60 – 90-я гг. XIX ст.)» посвящена изменениям в белорусском обществе положения чиновников в связи 

с началом капиталистичского пути развития государства в начале 1860-х гг. Автор показывает, что в данный 

период происходило вытеснение потомственного дворянства чиновниками из малоземельного и безземельного 

дворяства [15]. Статья Ершовой О.И. «Тенденции развития начального народного образования в Витебской гу-

бернии в 1860-х гг.» посвящено изучению начального образования в Витебской губернии указанного периода. 

Исследователь пришла к следующему выводу: во второй половине 1860-х гг. была создана система правитель-

ственных начальных учебных заведений, которые подчинялись Министерству народного просвещения, получав-

ших финансирование полностью или частично из государственного бюджета. Однако, численность данных учре-

ждений в Витебской губернии являлась недостаточной в сравнении с другими белорусскими губерниями с уче-

том увеличивавшейся потребности населения в грамоте [16]. Важное значение имеет кандидатская диссертация 

А.Л. Киштымова, в которой автор исследует участие интеллегенции Беларуси в российских международных 

научно-технических выставках ХІХ – начала ХХ в. Данное исследование затрагивает многие вопросы научной  

и культурно-просветительской деятельности ителлегенции Беларуси [17].  

Довольно плодотворным периодом в исследовании дворянского сословия Беларуси были 2000 – 2020-е гг. 

Среди исследователей этого периода необходимо выделить С.А. Шидловского, А.И. Богдановича, В.А. Кохновича. 

Наиболее комплексно показаны результаты исследований историка и этнографа С.А. Шидловского, кото-

рые были представлены в двух монографиях, посвящённых истории и культуре дворянского сословия. Так,  

в работе «Культура привилегированного сословия Беларуси: 1795–1864 гг.» [18] рассматриваетcя дворянское со-

словие в этнографическом ракурсе. В данном исследовании подробно проанализирована культура отечественной 

элиты 1795–1864 гг., охарактеризованы основные тенденции в развитии культуры жизнеобеспечения белорус-

ского привилегированного сословия. Основное внимание автор сосредоточил на процессах адаптации белорус-

ского дворянства к российским социально-экономическим и культурным условиям жизни. Вторая монография 

«Памеснае дваранства Беларусі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.)» [19] посвящена изучению природного и социально-

экономического окружения, которое влияет на формирование и развитие традиций расселения дворянства, мате-

риальную культуру и быт дворянской усадьбы. Автор также описал трансформацию экономической культуры 

белорусского дворянства и систему социокультурного возобновления. 

В монографии А.И. Богдановича «Научная и культурно-просветительская деятельность интеллигенции  

в Беларуси (1861–1900 гг.)» [20] рассматривается научно-исследовательская деятельность интеллигенции в раз-

личных направлениях: технических, природоведческих и гуманитарных. Результаты деятельности интеллиген-

ции были опубликованы в изданиях и продемонстрированы на всемирных выставках. Культурно-просветитель-

ская деятельность, по мнению автора, в исследуемый период была более успешной, чем научная и проявлялась  

в различных формах: через организацию народных чтений, народных библиотек, образовательных курсов, книж-

ную торговлю, выступления любительских и профессиональных театральных труп.  

Статья А.В. Бурачонок «Дабрачынная дзейнасць прамысловых прадпрымальнікаў на тэрыторыі Беларусі 

ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.» посвящена изучению общественной жизни промышленных предпринимателей, 

которые принимали непосредственное участие в общественной жизни Беларуси. Так, к концу ХІХ в. в белорус-

ских губерниях насчитывалось 596 благотворительных организаций и учреждений, из которых свыше 80% явля-

лись частными, в 1901 г. их количество увеличилось практически в два раза и составляло 1066 единиц [21].  

В монографии В.А. Кохновича «Хозяйство в имениях на Полесье в 1861–1914 гг.» [22] рассматривается хозяй-

ственная деятельность дворянского сословия в условиях нового времени: отмены крепостного права и ряда пре-

образований правительства Российской империи, отмечая прогрессивную хозяйственную деятельность имений 

на Полесье в сравнении с другими регионами Беларуси. Обобщающие исследования, посвящённые формирова-

нию и развитию дворянской культуры, были представлены рядом авторов в четырёхтомнике «Нарысы гісторыі 

культуры Беларусі. У 4 т. Том 1. Культура сацыяльнай эліты XIV – пачатку XX ст.» [23]. В статье В.М. Острога 
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«История народного образования и учительства Беларуси в исследованиях второй половины ХІХ – начале ХХ 

века» [24] рассматриваются проблемы истории народного образования и учительской интеллигенции Беларуси 

указанного периода, исследуется процесс становления системы народного образования, влияние политических  

и исторических событий на школьную политику государства. В историко-краеведческом очерке В. Грибко «Иванск 

и околицы» [25], впервые изданном в 2011 г., исследуется судьба шляхетского рода Володковичей на Чашник-

ской земле, события Октябрьской революции 1917 г., судьба потомков, которые сейчас живут за границей. 

Собранием сведений об исследователях Витебщины является справочник Н.В. Пивовара «Даследчыкі По-

лацка-Віцебскай даўніны XVI ст. – 1944 г.» [26]. Он содержит более 350 биаграфических очерков о исследовате-

лях Витебской губернии, которые внесли вклад в развитие отчетвенной науки.  

В монографии С.Ф. Шимуковича «Благотворительность в Беларуси в конце XIX – начале ХХ века» [27] анали-

зируется деятельность благотворительных обществ и заведений конца XIX – начала ХХ в. в свете политических со-

бытиях того времени. Автор использовал фонды государственного архива-музея литературы и искусства в г. Минска, 

Национального исторического архива Беларуси, периодические издания дореволюционного периода, законодатель-

ные акты, опубликованные документы официального делопроизводства, уставы и отчёты. В своём исследовании он 

пришёл к следующим выводам: законодательство Российской империи в отношении общественного презрения не 

было в достаточной степени развито из-за отсутствия системности; частные пожертвования являлись источником 

средств для назначения стипендий в детских приютах; к началу ХХ в. идея трудовой помощи на Беларуси осуществ-

лялась путём организации и деятельности домов трудолюбия и трудовой помощи в обществе.  

Основные направления развития профессионального образования Беларуси в начале ХХ в. рассматривались 

такими авторами, как Е.Н. Бусел «Профессиональная школа Витебской губернии начала ХХ в.» [28] и О.Г. Ященко 

«Адукацыя ў гарадах Беларусі ў ХІХ– пачатку ХХ ст.» [29]. Данные исследования содержат информацию об откры-

тии педагогического института, средних школ и учительских семинарий, однако не затрагивают вклад дворянского 

сословия в развитие образования Беларуси. В статье Н.С. Моторовой [30] изучается организация помощи слепым: 

обучение слепых для внедрения их в трудовую жизнь и призрение нетрудоспособного населения, а также благотво-

рительная помощь людям данной категории. Данной проблематикой интересовались также и польские исследова-

тели. Так, например, польский историк М.М. Бломгерова в своей статье «Michał Kuściński – pierwszy badacz 

Gniezdowa» [31] описывает исследования курганов в Гнёздове белорусским археологом, историком М.Ф. Кустинским 

в 1874 г. Исследования Р. Афтаназы (R. Aftanazy) «Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej» T. 1 [32], 

изданный в 1991 г., и Т.4. [33], изданный в 1993 г., дают подробное описание истории художественных коллекций 

и библиотек, архивов, генеалогии владельцев усадеб Беларуси. 

Заключение. Таким образом, попытки исследования дворянского сословия были предприняты ещё доре-

волюционными авторами: Н.П. Столпянским, В.О. Ключевским, А.П. Сапуновым и др. Однако, данные работы 

носили, в основном, обобщающий характер и не затрагивали вклад дворянского сословия в развитие культурной 

и научно-просветительской деятельности Беларуси. Развитию народных чтений и внешкольного образования  

в белорусских губерниях Российской империи второй половины ХІХ в. посвящены работы В.П. Вахтерова  

и А.С. Пругавина. В белорусской советской исторической науке дворянское сословие практически не изучалось 

в соответствии с требованиями советской идеологии. Исследования данного периода были посвящённы общему 

рассмотрению истории культуры Беларуси. Первые диссертационные исследования, посвящённые проблеме 

научной и культурно-просветительской деятельности дворянства второй половины XIX – начала XX в., появи-

лись в начале 1990-х гг. (Т.А. Пархоменко, Н.Ю. Берёзкина, А.Л. Киштымова). Плодотворное исследование дво-

рянского сословия Беларуси началось с приходом двухтысячных. Среди исследователей этого периода необхо-

димо выделить С.А. Шидловского, А.И. Богдановича, В.А. Кохновича, М.В. Пивавара, Е.Н. Бусел, С.Ф. Шимуковича 

и др. Данной проблематикой также интересовались и польские исследователи М.М. Бломгерова и Р. Афтаназы. 
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This article examines the degree of research by the authors on the topic of cultural, educational and charitable 

activities of the nobility of Belarus in 1861–1914, analyzes the main studies on this issue, and characterizes their source 

base. The main stages in the historiography of this problem are revealed. Despite the fact that the first works devoted to 

the nobility in Belarus were published back in the 1860s, this topic was most significantly reflected only in scientific 

research at the end of the twentieth century. 
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