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8.  Представьте себя в роли солдата-рекрута из белорусских губерний в составе 
российской армии. Каким могло бы быть ваше отношение к исполнению во-
инских обязанностей во время войны 1812 г.? Свой ответ обоснуйте. Исполь-
зуйте методическую рекомендацию «Как моделировать свое поведение в ус-
ловной исторической ситуации» на с. 155 учебного пособия.

9.  Проведите исследование по одной из следующих тем: «Белорусские рекруты 
в событиях Отечественной войны 1812 г.»; «Отражение событий Отечествен-
ной войны 1812 г. на территории Беларуси в творчестве белорусских худож-
ников первой половины XIX в.». Подготовьте сообщение о результатах ис-
следования для выступления на уроке обобщения.

§ 4—5.  Общественно-политическое движение 
в первой половине XIX в. Изменения 
в политике российского правительства

Вспомните. В чем заключалась суть взглядов декабристов и причины их поражения?

Учебная задача. Охарактеризовать взгляды участников общественно-политического дви-
жения в Беларуси в первой трети XIX в.

Создание и деятельность тайных организаций в Беларуси. Теория фран-
цузских просветителей о естественном праве, их идея общественного договора, со-
бытия войны 1812 г. значительно повлияли на развитие общественной мысли. Для 
выработки и достижения своих социальных и национальных идеалов интеллигенция, 
учащаяся молодежь в Беларуси стали объединяться в кружки и общества.

В 1817 г. по инициативе студентов Виленского университета Адама Мицкевича, Яна 
Чечота и других было создано Общество филоматов —  любителей наук (**). Сначала 
члены общества совершенствовали свои научные знания и литературно-художественные 
способности, заслушивали и обсуждали научные доклады и литературные произведения. 
Филоматы стремились ко всенародному просвещению и общественно полезной деятель-
ности. Вероятно, ими были собраны образцы хлеба, которым питались крестьяне.

В 1820 г. образовалась более массовая организация —  Общество филаретов —  лю-
бителей добродетели. Наряду с распространением просвещения в обществе филареты 
пропагандировали идеи равенства и свободы, вплоть до ликвидации крепостного 
права и наделения народов правом независимого существования.

Российское правительство видело в создании и идейно-просветительской дея-
тельности филоматов и филаретов большую опасность. Вышел указ о запрете тайных 
обществ, происходили аресты. Жителям Литвы и Беларуси не разрешалось учиться 
в некоторых зарубежных университетах. У чиновников бралась подписка о неучастии 
в тайных обществах.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Декабристское движение в Беларуси. В России 
на борьбу против самодержавия выступили дворянские 
революционеры-декабристы. С целью смены власти они 
совершили неудачную попытку поднять вооруженное 
восстание в декабре 1825 г. (отсюда и название —  дека-
бристы). Начало их деятельности в Беларуси связано 
с переводом сюда из Петербурга гвардейского корпуса. 
В нем служили члены декабристского «Северного обще-
ства». Его глава Никита Муравьев составил первый ва-
риант российской конституции, получивший название 
«минский».

В 1823 г. по инициативе будущего декабриста Сергея 
Муравьева-Апостола, служившего в расквартированном 
в Бобруйской крепости пехотном полку, был разработан 
бобруйский план восстания. Он предусматривал арест 
императора Александра I и его свиты во время смотра 
войск в крепости. Однако в связи с неподготовленно-
стью и разногласиями между руководителями восстания 
бобруйский план не был осуществлен. А крепость стала 
местом заключения некоторых декабристов.

Декабристы вели переговоры с польским «Патрио-
тическим обществом». Его сторонники ставили целью 
восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., 
т. е. с включением в ее состав польских, белорусских, 
литовских и части украинских земель. Декабристы же 
признавали право на независимость только за Польшей. 
После трудных переговоров была достигнута договорен-
ность о подготовке восстания против царских властей.

По инициативе бывшего филарета Михала Рукевича 
возникло тайное Общество военных друзей. Его сторон-
ники 24 декабря 1825 г. сорвали церемонию присяги 
на верность Николаю I среди солдат Литовского отдель-
ного корпуса, размещенного в районе Белостока. Од-
нако выступление нескольких рот саперного батальона 
не охватило весь корпус. Организаторы восстания раз-
делили судьбу декабристов, сосланных в Сибирь. М. Ру-
кевич был отправлен на каторжные работы —  принуди-
тельный и физически тяжелый труд в местах с особо 
суровым режимом.

Неудачи первых революционеров дворянско-шля-
хетского происхождения объясняются их оторванностью 

Н. Муравьев. Портрет XIX в.

С. Муравьев-Апостол. 
Портрет XIX в.

М. Рукевич.  
Художник Н. Бестужев. XIX в.

№ 6
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от низших сословий. Революционеры хотя и сочувствовали крестьянам, но не считали 
их реальной силой и не опирались на них в своей деятельности.

Причины, ход и итоги восстания 1830—1831 гг. на белорусских землях. 
В 1830 г. в Варшаве началось восстание против российского самодержавия. Главной 
его причиной было недовольство шляхты политикой российского правительства. 
Руководители восстания ставили главной целью восстановление Речи Посполитой 
в границах 1772 г.

Весной 1831 г. в руках повстанцев оказался ряд западных уездов Беларуси. Вос-
стание развивалось нередко стихийно, хотя и был создан Виленский центральный 
повстанческий комитет. Шляхта каждого уезда выбирала свое правительство 

и командующего войсками. Эти правительства приводили население к присяге, объ-
являли рекрутский набор, издавали воззвания.

Крестьяне и мещане (жители городов и местечек) набирались в повстанческие 
отряды преимущественно под принуждением и не всегда были заинтересованы воевать. 
Российское правительство опасалось, «чтобы из польского бунта не сделался бы кре-
стьянский». Крестьянам официально объявлялось помилование, если они сами по-
кинут отряды и вернутся домой. Некоторые царские командиры обещали даже осво-
бождение от помещиков-повстанцев. Кульминацией событий стала битва за Вильно 
19 июня 1831 г., в которой повстанцы были разбиты правительственными войсками.

Сознательно поддержали восстание шляхта, учаща-
яся молодежь, католическое и частично униатское духо-
венство. Одной из наиболее активных участниц восста-
ния была 25-летняя уроженка Вильно, собирательница 
белорусских народных песен Эмилия Плятер. Переодев-
шись юношей, она собрала и возглавила один из повстан-
ческих отрядов на территории Витебской губернии, со-
стоявший из нескольких сотен шляхтичей и крестьян. 
В 1831 г. умерла от болезни. В ее честь А. Мицкевич на-
писал стихотворение «Смерть полковника».

Призывы к борьбе «за Польшу, отчизну нашу» 
не пробудили энтузиазма у большинства населения. Во-
прос о государственности Беларуси и Литвы повстан-
цами не ставился. Надежды крестьян на получение сво-
боды и собственной земли фактически игнорировались. 
Самое большее, что смогла пообещать шляхта в отдель-
ных уездах, —  это снижение нормы барщины до двух 
дней в неделю.

В 1831 г. восстание в Беларуси и Литве было подав-
лено. Многие повстанцы, покинувшие родину, участво-
вали позднее в революционном движении в европейских 
странах.Э. Плятер. Портрет XIX в.
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Политика российского правительства в белорусских губерниях после 
восстания 1830—1831 гг. После подавления восстания 1830—1831 гг. российское 
правительство взяло курс на ослабление польского влияния в белорусских губерниях. 
С 1831 по 1848 г. при императоре в качестве совещательного органа действовал Ко-
митет по делам западных губерний. Николай I поручил ему принять меры, чтобы 
«губернии, от Польши присоединенные, приведены были к тому порядку, который 
для управления в других российских губерниях существует». Важнейшим мероприя-
тием стала отмена действия Статута Великого Княжества Литовского и введение 
в 1831 г. российского законодательства в Витебской и Могилевской губерниях, 
а в 1840 г. —  также в Минской, Гродненской и Виленской.

Для предотвращения возможных шляхетских выступлений был принят указ «О раз-
боре шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей». Название «шляхта» 
употреблялось для обозначения представителей бывшего привилегированного сосло-
вия Речи Посполитой. Мелкая шляхта служила благоприятной средой и основной 
движущей силой восстания 1830—1831 гг., мечтала о восстановлении Речи Посполитой 
в границах 1772 г. Процедура «разбора» шляхты представляла собой проверку докумен-
тов о дворянском происхождении. Каждый шляхтич должен был предъявить документы 
на дворянское звание. Те, кто документально подтвердил свое происхождение, входили 
в состав дворянского сословия, получали его права и привилегии. Мелкая шляхта таких 
документов часто не имела и потому исключалась из дворянского сословия и перево-
дилась в состояние государственных крестьян либо мещан.

Старый крестьянин с Полесья в разговоре с повстанцами объяснил причину 
неудачи восстания следующим образом: «…есть одна причина неудачи вос-
стания —  это отношение панов к крестьянству. Паны думали сами сделать 
восстание, да забыли, что их мало, а мужиков столько, как муравьев. Паны 

не хотели освободить крестьянство, потому что, лишившись барщины и подданства 
мужиков, они потеряли бы свои доходы от мужика и свой вес в государстве, где они —  
всё, мужик —  ничто… Барщина есть причина упадка восстания».

Поработайте по методу ключевого слова с текстом беседы крестьянина с по-
встанцами.

Подводя итоги правительственных действий за 10 лет (с 1831 по 1841 г.), ви-
ленский генерал-губернатор докладывал российскому императору Николаю I: 
«…твердость и решительность принимаемых мер… положили твердое основа-
ние к слиянию этого края с Россией… Преобразование шляхетства… уничто-

жение многих католических монастырей, закон, чтобы при браках православных с ино-
верцами все дети воспитываемы были в православии, введение русского языка в судо-
производство и учебные заведения… ниспровержение… Литовского Статута останутся 
навсегда знаменитыми памятниками настоящего царствования».

Поработайте с текстом по методу ключевого слова.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Значительную часть бывшей шляхты сдали в рекруты, а также переселили в по-
граничные районы Российской империи. Происходила конфискация —  принудитель-
ное и безвозмездное изъятие имений и имущества в пользу государства у шляхтичей —  
участников восстания, особенно в Гродненской и Виленской губерниях.

Общественное движение в 1830—1840-е гг. Участники общественно-по-
литической борьбы учли уроки восстания 1830—1831 гг. Их движение, особенно 
в 1840-е гг., приобретало антикрепостнический характер. В нем участвовало все больше 
представителей интеллигенции, стремившейся повести за собой крестьянские массы.

Уроженец Пинщины студент Виленской медико-хирургической академии Франц 
Савич основал в 1836 г. в Вильно «Демократическое общество». В него входили глав-
ным образом студенты-медики и местные ремесленники. Они пропагандировали идеи 
дружбы народов в борьбе против самодержавия, выступали за освобождение крестьян 
и наделение их землей. Спустя три года активных участников общества арестовали 
и сослали солдатами в действующую армию на Кавказ.

Большое влияние на развитие общественного движения в западных губерниях 
Российской империи оказали буржуазные революции 1848—1849 гг. во Франции, 
Италии, Австрийской империи, Германии. На территории Беларуси появились не-
легальные рукописные листовки, воззвания, обращения, письма с призывами при-
соединиться к освободительной борьбе европейских народов.

Чтобы предотвратить революционные выступления, в западные губернии был 
направлен армейский корпус. Генерал-губернаторам предписывалось принять «все 
необходимые для сохранения общественной безопасности меры» на случай активных 

Франц Савич, проживший всего 30 лет, писал: «С малых лет, сколько помню 
себя, мои мысли были о свободе и об Отечестве… Каждый из нас их иметь 
должен… что я могу сделать для своего Отечества… Такие мысли убедили 
меня, что… можно заложить еще один камень в здание Отечества нашего».

Поработайте по методу ключевого слова с высказыванием Ф. Савича.

Известный литератор края Владислав Сырокомля отозвался на революцион-
ные события в Европе стихотворением «Добрые вести»:

…Здаровыя ж будзьце, эй, добрыя весці!
Там, на Заходзе, праліваюць кроў,
Б’юцца для славы, свабоды і чэсці
І робяць вольных людзей з мужыкоў…
…Годзе вам, годзе, царыкі-паганцы,
Таптаць з балотам хрышчоны народ!

В. Сырокомля. Художник А. Шемеш. XIX в.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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действий шляхты против правительства. Поэтому массовых выступлений в Беларуси 
и Литве не произошло.
Новые понятия и термины: филоматы, филареты, «разбор» шляхты, конфискация.

1.  Составьте в тетради сравнительную таблицу «Общественно-политическое движе-
ние в Беларуси в первой трети XIX в.». Сделайте вывод о том, как изменились тре-
бования его участников и какие из них соответствовали интересам белорусского 
народа. Воспользуйтесь методической рекомендацией на с. 153 учебного пособия.

Признаки для сравнения
Требования 

(цели)
Методы (тактика) 

деятельности
Итоги 

деятельности

Тайные студенческие органи-
зации

Организации декабристов

Шляхетские повстанцы  
1830—1831 гг.

«Демократическое общество»

** Среди участников Общества филоматов был 
близкий друг А. Мицкевича уроженец Новогрудско-
го уезда Игнатий Домейко. В 14 лет он благодаря 
своим знаниям был без экзаменов принят на фи-

зико-математический факультет Виленского университета. 
Здесь он получил степень магистра философии. После 
участия в восстании 1830—1831 гг. выехал за границу, 
с 1838 г. жил в Чили. Здесь он организовал исследования 
в области геологии и минералогии, совершив ряд экспеди-
ций в горы Анды. В Чили Домейко создал этнографический 
музей, подготовил проект организации школьного обучения, 
написал учебники по физике и минералогии. Долгое время 
он занимал должность ректора университета в Сантьяго. 
В столице Чили нашему знаменитому земляку установлен 
памятник с надписью «Великий просветитель». Чилийское 
правительство объявило И. Домейко национальным героем 
республики. Его именем назван шахтерский город в Чили. 
По решению ЮНЕСКО 2002 г. был официально объявлен 
годом Игнатия Домейко. В Республике Беларусь выпущена 
юбилейная монета в его честь.

Какие факты биографии И. Домейко произвели на вас впечатление? Объ-
ясните, почему.
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2.  В чем заключались причины неудач участников общественно-политического 
движения Беларуси в первой половине XIX в.?

3.  Объясните причинно-следственную связь между следующими историче-
скими событиями: восстание 1830—1831 гг. → проведение «разбора» шляхты 
и конфискация ее имений. Используйте методическую рекомендацию 
на с. 153—154 учебного пособия.

4.  Определите, в чем заключался патриотизм Игнатия Домейко, написавшего 
в своем письме из Чили Адаму Мицкевичу: «Конечно же, переродиться я ни-
когда не смогу и надеюсь на Бога, что я —  либо в Кордильерах [самые про-
тяженные на Земле горы в Северной и Южной Америке], либо в Понарах 
[лесной пригород Вильно] —  все равно умру литвином…»

§ 6. Конфессиональные отношения

Вспомните.  1. Что представляло собой униатство? 
2. Когда и с какими целями был создан орден иезуитов?

Учебная задача. Определить, в чем заключалось своеобразие конфессионального поло-
жения в Беларуси в XVIII —  первой половине XIX в.

Положение конфессий Беларуси после присоединения к Российской 
империи. С включением белорусских земель в состав Российской империи в Беларуси 
стало меняться соотношение между различными конфессиями (религиозными на-
правлениями, вероисповеданиями со свойственной им обрядностью).

Во второй половине XVIII в. самой крупной по количеству верующих в Беларуси 
стала униатская церковь. До трех четвертей сельского и городского населения 
Белару си были униатами. Католики называли униатскую церковь «мужицкой». Неко-
торые униаты склонялись к сближению с костелом, а другие стремились сохранить 
свои православные обрядовые корни.

Местное ополяченное дворянство (шляхта) поддерживало католический костел, 
который был могущественным благодаря материальному обеспечению и образованности 
духовенства. Однако в первые десятилетия существования в пределах Российской импе-
рии католичество постепенно утрачивало статус привилегированного вероисповедания.

В перспективе конфессиональная ситуация складывалась в пользу православия. 
Оно было основным вероисповеданием в России и пользовалось поддержкой прави-
тельства. В Беларуси православие традиционно имело сильные позиции только в вос-
точных районах. Часть белорусских крестьян принадлежала к православию. Также 
были православными помещики, получившие земли в Беларуси после включения ее 
в состав Российской империи.

Первые попытки перевода униатов в православие. Характерными чертами 
религиозно-политической жизни в Беларуси были напряженность во взаимоотноше-
ниях, борьба между представителями православной и католической конфессий. Пра-

Правообладатель Издательский центр БГУ


	Раздел I. Белорусские земли в конце XVIII - середине XIX в.
	§ 4—5. Общественно-политическое движение в первой половине XIX в. Изменения в политике российского правительства
	§ 6. Конфессиональные отношения


