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на государственном уровне и в общественном сознании 
воспринималось и признавалось высшей степенью отличия. 
Стереотипы о героическом партизанском прошлом и Брестской 
крепости-герое выполняли важную роль в формировании у населения 
западнополесского региона устойчивой белорусской и, шире, 
советской идентичности.  

На этническую ситуацию в Брестской области, на эволюцию 
самосознания ее жителей влияли также распространение русского и 
белорусского литературных языков (правда, сфера употребления 
белорусского языка – национального в БССР – постепенно сужалась, 
уступая позиции русскому), функционирование белорусской и 
общесоветской систем культуры. Это имело значение для 
этнокультурного развития Брестчины и для самоидентификации 
большинства ее жителей, определяемой двумя формами 
идентичности – национальной (принадлежность к белорусам, 
белорусскому народу) и общегражданской (принадлежность 
к советскому обществу, советскому государству). 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН В БЕЛАРУСИ (1832–1917) 

 
В 1832 г. в Российской империи была учреждена новая 

привилегированная группа городского населения – почетные 
граждане [2]. Создание ее было связано с необходимостью 
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предоставления возможности социального лифта для тех, кто имел 
отличия в той или иной сфере и стремился получить дворянство. 
На протяжение середины XIX – начала XX в. происходили изменения 
в социально-правовом положении почетных граждан и эти изменения 
были синхронны с эволюцией сословно-корпоративной организации 
общества в целом.  

Тема социально-правового положения почетных граждан 
в Беларуси не становилась предметом самостоятельного углубленного 
изучения. В дореволюционный период сословную группу почетных 
граждан изучали преимущественно юристы и в рамках всей 
Российской империи [5, 11, 15]. В советский период эта группа 
только вскользь упоминается в исследованиях по социальной и 
социальной-экономической истории Беларуси, Российской империи 
XIX – начала XX в. [3, 16]. Лишь в последнее десятилетие на данную 
тему обратили внимание белорусские исследователи 
А. Г. Кохановский, В. С. Макаревич, А. В. Бурачонок [4, 9, 10, 12]. 
Кроме того, к этой теме обращались российские исследователи 
Б. Н. Миронов, Н. А. Иванова и В. П. Желтова, В. Ю. Рикман и др. 
[8, 13, 14]. Российские исследователи рассматривают почетных 
граждан в общеимперском пространстве и не выделяют особенностей, 
касающихся территории Беларуси. 

Манифест 10 апреля 1832 г. провозглашал создание новой 
сословной группы городских обывателей. Почетные граждане 
изначально обладали свободой от подушного налога, рекрутской 
повинности, телесного наказания. Новая сословная группа обладала 
правом участвовать в выборах, а также быть избранным на городские 
общественные должности не ниже тех, на которые могли избираться 
купцы 1 и 2 гильдий. В частности, была одна особенность в том, что, 
если почетные граждане, которые являлись учеными или 
художниками не были записаны в гильдии, тогда они могли 
избираться на любые должности по собственному согласию. 
К почетным гражданам причисляли с правом передачи по наследству 
(потомственно) или пожизненно без права передачи своим детям 
звания (лично) [2].  

Получить потомственное почетное гражданство можно было 
тремя способами: по праву рождения, через награждение 
(пожалование) и причисление. По праву рождения могли быть 
причислены к потомственным гражданам законные дети 
потомственных почетных граждан и дети личных дворян [2, § 7, 
манифест]. Со временем потомственное почетное гражданство по 
праву рождения могли получить дети священнослужителей 
православного и армяно-грегорианского вероисповедания, 
протестантских проповедников [17, Ст. 511]. К примеру, по праву 
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рождения потомственным почетным гражданином стал Александр 
Степанович Сцепуро, который был признан законным сыном 
умершего православного священника [7, л. 3]. Быть причисленными к 
потомственному почетному гражданству могли купцы, лица 
свободных состояний за отличия в науке и искусстве, художники, 
владельцы мануфактур и фабрик [2, § 8]. Право на потомственное 
почетное гражданство получали ученые со степенью доктора или 
магистра, а также те, что вели успешную профессиональную 
деятельность более десяти лет [17, Ст. 5 Приложения к ст. 514]. 
Потомственное почетное гражданство могли просить о присвоении 
иностранные ученые, художники, купцы, владельцы мануфактур, 
которые уже имели звание личного почетного гражданина на 
протяжении 10 лет и после вступления в российское 
подданство [2, § 11]. 

Личное почетное гражданство получали по праву рождения и 
вступления в брак, награждение, причисление. По праву рождения и 
вступление в брак к личному почетному гражданству относились 
дети, которых усыновили дворяне или потомственные почетные 
граждане, дети церковных причетников православного и армяно-
грегорианского вероисповеданий. При этом было не важно, когда и в 
каком состоянии дети были рождены. Личное почетное гражданство 
получали вдовы церковных причетников православного и армяно-
грегорианского исповедания, которые не принадлежали к 
потомственному дворянству [17, Ст. 512]. Через награждение, к 
примеру, почетное гражданство могли получить за оказанную в 
разных сферах в течении не менее десяти лет полезную деятельность 
[17, Ст. 513]. Причисленными к личному почетному гражданству 
могли быть те, кто получил в одном из университетов аттестаты об 
успешном окончании курса учебы, звание действительного студента, 
степень кандидата, художники, получившие от Академии художеств 
аттестаты об окончании полного курса учебы [2, § 5]. Иностранным 
ученым, художникам, владельцам мануфактур и фабрик личное 
почетное гражданство даровалось, хотя они могли и не вступать 
российское подданство, и в этом случае оно присваивалось 
особенным указом Правительствующего сената. Получали права 
личного почетного гражданства и те, кто не принадлежал к дворянам, 
но поступил на гражданскую службу, где получил чин 14 класса или 
был уволен в этом чине [1]. Так, по ходатайству управляющего 
акцизными сборами Минской губернии о награждении званием 
личным почетным гражданством было предложено несколько 
сотрудников: старшего помощника надзирателя 5 округа Александра 
Левенсона, помощника секретаря Семена Сергеева и надсмотрщика 
Михаила Адамовича [6, л. 3]. К началу XX в. список тех, кто 
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причислялся к личному почетному гражданству, был расширен. 
К примеру, право на личное почетное гражданство получали 
управляющие сельскими ремесленными учебными мастерскими, 
управляющие техническими и ремесленными учебными мастерскими 
ведомства министра торговли и промышленности, артисты 
императорских театров первого разряда, которые прослужили не 
меньше 10 лет. Был расширен и список учебных заведений, по 
окончанию которых причислялись к личному почетному 
гражданству, одним из таких учебных заведений стало Горыгорецкое 
земледельческое училище. Евреям также предоставлялась 
возможность причисления к личному почетному гражданству, к 
примеру, по представлению министерства народного просвещения 
личное почетное гражданство получали содержатели частных 
еврейских училищ и Почетные блюстители из евреев, при условии, 
что они были на службе не менее 15 лет. Если кто-то из числа евреев 
устраивал на государственной земле поселение своих единоверцев, 
строил там дома со всеми хозяйственными постройками, приобретал 
скот, земледельческие орудия, семена для 25 семейств то он также 
получал возможность быть причисленным к личному почетному 
гражданству [17, Ст. 515]. 

Таким образом, почетные граждане представляли вторую после 
дворянства привилегированную группу населения, относились к 
числу городских обывателей, но как таковые к ним не принадлежали 
и не имели своей корпоративной организации. В целом во второй 
половине XIX – начала XX в. материалы делопроизводства и 
законодательные документы позволяют определить тенденцию 
эволюции, в первую очередь, связанной с постепенным изменением и 
формализацией сословной принадлежности. 
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