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ЭВОЛЮЦИЯ  СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 
СОСЛОВНОЙ  ГРУППЫ  ПОЧЕТНЫХ  ГРАЖДАН 

В  БЕЛАРУСИ  (1832–1917 гг.): 
ИСТОРИОГРАФИЯ  ИЗУЧЕНИЯ  ВОПРОСА 

XIX – начало XX в. стали периодом трансформационных изменений 
в белорусском обществе, которые во многом определили этно-
политические, государствообразующие процессы в XX в. Их понимание 
даст ответ на многие сложные вопросы становления современной бело-
русской нации. Изменениям подверглась сословно-корпоративная орга-
низация общества, несмотря на консервативность ее структуры. Важное 
место в понимании изменений сословно-корпоративной организации 
принадлежит изучению сословной группы почетных граждан, которые 
задумывались как социальный лифт мобильности различных категорий 
населения. Почетные граждане являются малоизученной темой. На дан-
ный момент в Беларуси нет исследований, посвященных предметному 
изучению этой сословной группы. Историография носит фрагментар-
ный характер и дает обобщенное представление о почетных гражданах. 

Почетные граждане как сословная группа Российской империи была 
введена 10 апреля 1832 г. манифестом Николая I «Об установлении но-
вого сословия под названием Почетных Граждан» [16]. Введение нового 
сословия предполагало снять напряженность в обществе и дать возмож-
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ность социального продвижения для людей, которые приносили пользу 
Российской империи. Почетные граждане объединяли группы населе-
ния, заметно отличавшиеся по социальному происхождению. К ним 
могли быть причислены купцы, личные дворяне, ученые, выпускники 
высших учебных заведений, художники и писатели, владельцы ману-
фактур и фабрик. Почетные граждане были разделены на личных (по-
жизненные) и потомственных (передавались по наследству). Причисле-
ние к почетному гражданству принималось решением Правительст-
вующего Сената или императорским указом. Почетные граждане осво-
бождались от рекрутской повинности, телесых наказаний. 

Начало изучения вопросов эволюции социально-правового статуса 
почетных граждан было положено в дореволюционный период. Отли-
чительной чертой исследовательских работ того времени было то, что 
их авторы являлись свидетелями тех событий и процессов, которые они 
описывали. Данными вопросами занимались преимущественно право-
веды, поэтому уделяли внимание именно правовому статусу сословия 
[11; 12].  

В советский период сословная группа почетных граждан, как и мно-
гие другие сословные группы, не являлись предметом пристального 
изучения. Исследования концентрировали внимание на социально-
экономическом развитии, революционных преобразованиях и т.п. В 
работах по социально-экономической истории Беларуси XIX – начала 
XX в. присутствуют лишь отдельные упоминания о сословной группе 
почетных граждан [3; 13]. В российской историографии рассматривае-
мого периода эволюция социально-правового положения сословной 
группы почетных граждан в Беларуси не получила отражения. Почет-
ные граждане в исследованиях рассматривались в контексте проблема-
тики истории всей Российской империи. В статистических данных при-
сутствуют лишь эпизодически сведения по всеми губерниями, что не 
позволяет проследить количественное соотношение почетных граждан 
конкретно в белорусских в сравнении с другими российскими губер-
ниями. Тем не менее, советские исследователи рассматривали почетных 
граждан как одну и сословных структур городского населения Россий-
ской империи [18; 20]. 

В последние десятилетия появляются первые работы, касающиеся 
уже непосредственно изучения почетных граждан в Беларуси как от-
дельной сословной группы. Одним из первых белорусских исследовате-
лей, кто занялся изучением вопроса под углом зрения выявления новых 
возможностей для населения в повышении социальной мобильности, 
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кто охарактеризовал условия получения почетного гражданства и со-
словно-правовое положение его получивших, кто выявил динамику ко-
личественного и национального состава почетных граждан в Беларуси, 
был А. Г. Кохановский [9]. В монографии Александра Геннадьевича 
почетные граждане в Беларуси представлены как один из каналов мо-
бильности сословных групп, эволюции сословных институтов в бело-
русских губерниях во второй половине XIX – начала XIX в. [10]. На 
почетных граждан в Беларуси в своей кандидатской диссертации обра-
щает внимание также и А. В. Бурачонок [4]. Он приходит к выводу, что 
почетные граждане, сравнительно с другими сословиями, получили 
меньшую представленность в предпринимательской среде [5]. Его кол-
лега В. С. Макаревич, рассматривая вопросы «разбора шляхты», от-
дельное внимание уделяет почетным гражданам (особой социальной 
группе), к которым могла быть отнесена шляхта. К почетным гражда-
нам относилась шляхта, которая не смогла доказать своего дворянского 
происхождения и по профессии были учителями, художниками, врача-
ми и др. [14]. Как социальный клапан нисходящей мобильности для 
личного дворянства почетных граждан подает в своей монографии 
А. П. Житко [6]. В тоже время в работе Н. И. Полетаевой они рассмат-
риваются как возможность восходящей мобильности для купечества 
[17]. А вот З. В. Шибеко они интересны в качестве одной из категорий 
городского населения в связи с их социальной мобильностью [21]. 

В современной российской историографии сословная группа почет-
ных граждан получила более предметный анализ. Однако и в их работах 
они рассматриваются не как отдельная сословная группа, а как предста-
вители городских обывателей [1; 2; 7; 8; 15; 19]. Кроме того, в этих ис-
следованиях почетные граждане в Беларуси не рассматриваются, так 
как приоритетны масштабы или всей Российской империи, или отдель-
ных российских губерний (с лишь косвенным упоминанием некоторых 
белорусских). 

Таким образом изучение вопросов эволюции социально-правового по-
ложения почетных граждан в Беларуси только в последние годы стало 
приобретать определенные историографические очертания. Тем не менее, 
комплексное, как и детальное и предметное рассмотрение проблемы от-
сутствует. В большинстве случаев вопрос включается в обобщающие ис-
следования по социально-экономической истории Беларуси XIX – начала 
XX в. И это при том, что углубленное изучение сословной группы почет-
ных граждан дает возможность увидеть полную картину трансформаци-
онных изменений в белорусском обществе в указанное время. 
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КАК  ИСТОЧНИК  ПО  ИСТОРИИ  УНИВЕРСИТЕТА 

(на  примере  фонда  Архива  Университета 
Николая  Коперника  в  Торуне) 

Каждый человек с высшим образованием был связан или до настоя-
щего времени связан с каким-либо высшим учебным заведением, неза-
висимо от того, идет ли речь об университете, политехническом инсти-
туте или техникуме. Одни связаны из-за места работы, другие – по пре-
красным воспоминаниям юности, а третьи – через круг знакомых или 
друзей. Те, кто наиболее прочно связался со своей Альма-матер, испы-
тывают непреодолимую потребность сохранить ее образ в своей памяти, 
тщательно хранят зачетную книжку, потрепанное, недействительное 
удостоверение, конспекты лекций, а осенними вечерами просматривают 
старые фотографии. Многие из них, вероятно, хотят, чтобы память об 
объекте их воспоминаний сохранилась как можно дольше, не только в 
мечтах, но и в сознании других людей, на страницах книг, газет, экранах 
телевизоров. 

Чтобы так случилось, необходимо эту «память» сберечь, обеспечить 
ее сохранность, обработать и предоставить широкому кругу пользовате-
лей. Отличным место для этого являются архивы, в том числе ВУЗов. 
Учитывая богатую историю, стоит здесь упомянуть Архив Ягеллонско-
го университета, который был основан в 1364 г., Архив Вильнюсского 
университета, основанный в 1578 г. или Архив Университета во Львове, 


