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УДК 1(476)(091)+141.30

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖУРНАЛА «MIESIĘCZNIK POŁOCKI»
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Впервые в отечественной истории философии исследуется творческое наследие авторов, принадлежавших к на-
правлению полоцкой неосхоластики. Они издавали свои произведения на страницах журнала Полоцкой иезуитской 
академии «Miesięcznik Połocki». Детально изучены философская проблематика названного журнала и его основные 
принципы, а также критерии отбора статей для печати. Реконструированы программные установки схоластической 
философии, которые составляли идеологическую позицию мыслителей и использовались ими для полемики с пред-
ставителями других философских направлений, в частности, авторов, трудившихся в русле французского и англий-
ского Просвещения. В  области философских знаний в  научный оборот вводятся новые имена мыслителей – про-
фессоров и ученых, работавших в рамках неосхоластической традиции на Беларуси и занимавшихся исследованием 
философских проблем в Полоцкой иезуитской академии в период с 1818 по 1820 г. 

Ключевые слова: неосхоластика; полоцкая неосхоластика; Полоцкая иезуитская академия; аристотелевский то-
мизм; скотизм; картезианство; Просвещение; «Miesięcznik Połocki».
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OF THE «MIESIĘCZNIK POŁOCKI» JOURNAL
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The work for the first time in the Belarusian history of philosophy deals with the creative heritage of authors belonged 
to the direction of Polotsk neo-scholasticism, which was published on the pages of the Polotsk Jesuit Academy journal 
«Miesięcznik Połocki». It explores in detail the philosophical problems presented within the journal, the criteria for selecting 
articles used by the editors, the basic principles that, according to the editors’ vision, the study should comply with. There was 
reconstructed the program settings constituted the ideological position of thinkers which were used by them for pole mics 
with representatives of other philosophical trends, in particular, with authors worked in the framework of the French and 
English enlightenment. New names of thinkers – professors and scientists engaged in the study of philosophical problems at 
the Academy in the period 1818–1820 – are introduced into the scientific circulation in the field of philosophical knowledge.

Keywords: neo-scholasticism; Polotsk neo-scholasticism; Polack Jesuit Academy; Aristotelian thomism; scotism; carte-
sianism; Enlightenment; «Miesięcznik Połocki».

Введение

Долгое время история развития идей неосхо-
ластической философии в  проблемном поле бе-
лорусской философской традиции оставалась за 

пределами научных интересов отечественного гу-
манитарного сообщества. В последние годы были 
опубликованы исследования, посвященные рефлек-
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сии мыслителей, работавших в Полоцкой иезуитской 
академии [1–3]. Однако в данных работах лишь за-
трагивается направление академической филосо-
фии и теологии. Развитие и популяризация идей схо-
ластической философии вне академической среды 
выпадают из фокуса внимания современных исто-
риков философии. Целью настоящей статьи является 
исправление обозначенного упущения (это первый 
шаг, сделанный в данном направлении), т. е. рекон-
струкция философских идей, представленных на 

1Здесь и далее перевод наш. – А. К.
2Сенека. Нравственные письма к луцилию. Письмо LXXXIX [Электронный ресурс]. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.

htm?a=1346570089 (дата обращения: 10.02.2021).

страницах журнала «Miesięcznik Połocki», путем ре-
шения следующих задач: определить место творче-
ского наследия авторов в философском ландшафте 
ХIX в.; проанализировать принадлежность позиции 
авторов к определенному ответвлению в рамках схо-
ластической традиции; выявить идейных оппонен-
тов представителей полоцкой неосхоластики.

Методология исследования построена на основе 
системного анализа, контент-анализа, компарати-
вистского подхода, историко-философского метода.

Результаты и их обсуждение

Исследуемый журнал является уникальным куль-
турным феноменом. Анализ его исторического кон-
текста нашел свое отражение в многочисленных 
работах как белорусских, так и  зарубежных уче-
ных. В качестве примера можно привести работы 
Д. А. Кондакова [4], Р. Даровского [5], Г. Лихоцкой [6], 
Е. П. Денисенко [7]. «Miesięcznik Połocki» представ-
ляет интерес в философском аспекте, поскольку от-
носится к разряду так называемых толстых литера-
турно-художественных журналов. Е. П. Денисенко, 
исследуя историю его существования, отмечает, что 
он был первым журналом такого рода на территории 
современной Беларуси [7, c. 151]. В подобных изда-
ниях наряду с литературно-художественными про-
изведениями обсуждались философские проблемы, 
общественные и политические вопросы, рассчитан-
ные, как отмечают исследователи, на образованную 
публику [8, c. 48]. 

На страницах журнала авторы не придержива-
лись принципов строгой систематизации, харак-
терных для работ схоластов в русле академической 
философии и теологии. Исследования, как правило, 
были посвящены какой-то конкретной философской 
теме, в частности проблемам толерантности, веч-
ности мира, критериев и видов доказательств и др. 

Уже в предисловии первого номера журнала ав-
торы выстраивали связь с греческой и римской фи-
лософскими традициями, в качестве девиза изда-
ния они взяли слова Горация «Мои забота и учение 
в том, что истинно и востребовано, и весь я в этом 
пребываю»1 [9, s. 2]. Традиция обращения к насле-
дию Античности в начале любого исследования мо-
жет рассматриваться в качестве своеобразной черты 
очерков, издаваемых в журнале Полоцкой иезуит-
ской академии. Основным же принципом выступает 
идея Сенеки, заимствованная из его нравственных 
писем к Луцилию: «Говори это другим, чтобы, гово-
ря так, услышать и самому; пиши, чтобы самому чи-
тать, когда пишешь»2. Основными артикулирован-
ными критериями, которыми авторы должны были 
руководствоваться при написании статей, являлись 

следующие: объективность, логический подход и со-
ответствие научным исследованиям. Под объектив-
ностью понималось обязательное использование 
справедливых и беспристрастные оценок. Логиче-
ский подход рассматривался как наличие трезвых 
суждений по теме, соответствие научным исследо-
ваниям означало необходимость брать во внимание 
последние достижения тех или иных наук. Предпо-
лагалось, что содержание журнала будут составлять 
исследования по литературе, гуманитарным и мо-
рально-философским наукам [9, s. 3]. Здесь издатели 
сразу же выразительно отказывались от отождест-
вления себя как лишь с философией Аристотеля и его 
последователями, так и лишь с идеями новой не-
классической традиции. Главным условием опубли-
кования философских работ являлась их полезность 
для читателя [9, s. 5]. 

В философской проблематике, представленной 
на страницах журнала, могут быть выделены три 
магистральные темы, занимавшие представителей 
Полоцкой иезуитской академии: вопросы методоло-
гии истории и философии; философские изыскания 
авторов журнала; полемика с современными фило-
софскими идеями и учениями. 

В работах Ф. К. Стаховского, Ж. Розавена и Я. Ру-
тана рассматриваются вопросы исторической и фи-
лософской методологии. Ф. К. Стаховский изучал 
философию и теологию в Полоцкой иезуитской ака-
демии, некоторое время занимал должность про-
фессора немецкого языка в Санкт-Петербурге, за-
тем  – риторики в  Полоцке, впоследствии был 
профессором Краковского университета [6, s. 650]. 
В журнале «Miesięcznik Połocki» он публиковал свои 
труды под псевдонимом F. X. S. [6, s. 657]. В рабо-
те «Разбор произведения Станислава Соколовского 
Partitiones Ecclesiasticae» ученый затрагивает фило-
софскую проблематику в связи с одним из наиболее 
существенных вопросов пересечения философии 
и теологии – проблемы источников доказательства 
существования Абсолюта и его единства. Здесь ука-
зывается на необходимость понимания разницы 
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между философским, юридическим видами дока-
зательств и доказательством, используемым про-
поведником [10, s. 46]. 

Анализ проблемы создания или вечного суще-
ствования мира в различных философских учениях 
представлен в статье «Геродот и Диодор Сицилий-
ский: можем ли мы доверять...» Ж. Розавена [11], 
доктора теологии [12, s. 88]. На момент издания жур-
нала (1819–1820) он занимал должность декана фа-
культета теологии [12, s. 119] и публиковал работы 
под псевдонимом J. R. S. [6, s. 656]. В статье также за-
трагиваются вопросы философии истории, в част-
ности проблематика исторического доказатель-
ства. Подобного рода идеи косвенно представлены 
и в статье «Замечания о замечаниях о столетних лю-
дях» Я. Рутана [13], работавшего под псевдонимом 
J. F. R. [6, s. 657]. Исторический факт здесь рассма-
тривается сквозь призму сравнения теологической 
и научной позиций, основанием которой является 
традиционная для схоластической мысли проблема 
соотношения веры и разума. Критике подвергаются 
идеи Д. Дидро, Вольтера и Ж. Д’Аламбера. 

К аспекту философских изысканий авторов жур-
нала может быть отнесена статья неизвестного авто-
ра «Союз современной философии и религии» [14]. 
В работе рассматривается проблема взаимоподчи-
нения философии и религии. Cохранение баланса, 
по мысли автора, возможно при отказе от создан-
ной в это время системы метафизики, принципа 
логоцентризма и натурализма, критики в адрес лю-
дей религиозного мировоззрения, идей эволюции  
[14, s. 60–61]. В данном очерке четко прослежива-
ются основные критические направления полеми-
ки, по отношению к которым религиозная филосо-
фия была вынуждена выстраивать апологетическую 
стратегию, – это системы материалистической ме-
тафизики, проблематизирующие догматику католи-
ческих программных установок. 

Над вопросами соотношения теологических 
и философских идей в рамках онтологической тема-
тики работал С. Петрович – профессор физики и выс-
шей математики Полоцкой иезуитской академии  
[12, s. 80], в 1819–1820-х гг. – профессор моральной 
теологии и Святого Писания [12, s. 119]. Свои про-
изведения он публиковал под псевдонимом P. P. S.  
[6, s. 656]. Автор заочно полемизировал с К. Ф. Гуфе-
ландом, лейб-медиком прусского короля, предста-
вителем эклектического направления в философии, 
с целью более точно определить понятие сверхъ-
естественного. К. Ф. Гуфеланд ставил перед собой 
три воп роса: «Что понимается под сверхъестествен-
ным?», «Как далеко простираются границы природ-
ного?», «Что такое природное право?». C. Петрович 
обращался к синонимичности концептов сверхъ-
естественного и неправдоподобного в рефлексии 
К. Ф. Гуфеланда и при этом подчеркивал, что по-
следний слишком узко и просто трактует понятие 

сверхъ естественного и не оставляет в нем места как 
для теологии, так и для самого понятия Абсолюта  
[15, s. 256]. Отмечается, что вопросы, которые за-
давал себе К. Ф. Гуфеланд, должны быть перефор-
мулированы следующим образом: «Действует ли 
Бог в мире опосредованно или непосредственно?», 
«Имеет ли Бог власть над законами природы?».

Данную дискуссию С.  Петрович продолжает  
в своей статье «О сверхъестественных явлениях – 
исследование второе» [16]. В ней представлено ис-
следование границ природы и разумного познания. 
Автор выступает против требования К. Ф. Гуфелан-
да ничем не ограничивать здоровый разум и дове-
рять его результатам. В подтверждение сказанному 
С. Петрович выдвигает следующие контраргументы: 
данные разума часто противоречивы и со временем 
имеют свойство меняться, что, в свою очередь, при-
водит к скептицизму, явление может рассматривать-
ся разумом как истинное, а потом – при новых об-
стоятельствах – как ложное [16, s. 76–77]. 

С. Петрович в противоположность К. Ф. Гуфелан-
ду, а также упоминаемому в работе П. Бейлю пред-
ложил в рамках объективного идеализма своеобраз-
ную картезианскую концепцию. Суть ее заключается 
в том, что единственное, что не позволяет усомнить-
ся в наличии объективной реальности, – собствен-
ное существование, которое через ряд контингент-
ных индивидуальностей также позволяет убедиться 
в бытии необходимого [16, s. 78–79]. 

Социально-политическая проблематика также  
представляла интерес для авторов журнала «Mie-
sięcznik Połocki». С. Петрович в работе «Исследова-
ние о причинах преследования христиан в Япон-
ском царстве» затрагивает вопросы политической 
философии, в частности, он останавливается на сущ-
ностной характеристике тирании [17, s. 206], свя-
занной с отсутствием толерантности к чуждым ей 
веро учениям и мировоззрению, религиозной не-
терпимостью и непониманием культурных особен-
ностей других религий. Однако за рамками иссле-
дования остаются причины возникновения данного 
явления. 

В трактате профессора русской литературы Ю. За-
лесского «О необходимости применения римского 
права», прочитанном на академическом заседании 
16 сентября 1818 г. [18] человек рассмотрен как соци-
альное существо [12, s. 86]. Согласно позиции авто-
ра цель естественного права – показать обществен-
ную судьбу человечества, так как индивидуального 
бытия для человека недостаточно. Следствием со-
циального положения человека является политиче-
ская система и необходимость существования права. 
Именно они позволяют сохранять необходимый ба-
ланс в обществе, который легко может быть нарушен 
греховной натурой отдельного человека [18, s. 87]. 

На основе имеющихся публикаций можно сфор-
мировать также представление об этической по-
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зиции авторов журнала, среди которых были пре-
подаватели и  студенты. К.  Ванькович – cтудент, 
изучавший философию [12, s. 141], в очерке «Иссле-
дование о самоубийстве» провел сравнительный 
анализ взглядов древнегреческих и французских фи-
лософов XVIII в. относительно проблемы доброволь-
ного ухода из жизни [19, s. 172]. Для аргументации 
против последних использовались концепты контин-
гентного и необходимого бытия, где человеческая 
жизнь рассматривается в качестве несамостоятель-
ного, заимствованного и ограниченного необходи-
мостью материального существования [19, s. 176].  
Данная проблема анализировалась в контексте тео-
дицеи и естественного права [19, s. 180, 184].

И. Ивицкий – профессор риторики и латинской 
литературы Полоцкой иезуитской академии [12, с. 73]  
(издавал свои труды под псевдонимом I. I. [6, s. 656]) – 
в работе «Исследование, доказывающее, что люди 
с морально испорченными принципами не могут 
быть хорошими писателями» [20] также рассматри-
вал проблему этики. В данном произведении автор 
искал ответы на следующие вопросы: «Может ли ра-
зум претендовать на господство, если воля челове-
ка подверглась пагубному воздействию?», «Имеет 
ли право в данном случае человек изучать исто-
рию, философию или литературу, учитывая, что за-
дача этих наук заключается не только в просвеще-
нии разума, но и наставлении сердца?». По мнению 
И. Ивицкого, исследовать названные науки может 
лишь высоконравственный человек, в котором бу-
дут соединены четыре сущностных элемента: крас-
норечие, философское размышление, разум и воля  
[20, s. 280]. Таким образом, у аморального человека 
имеется нарушение воли и, следовательно, его твор-
чество ведет к упадку каждого из этих видов дея-
тельности. Так, в частности, произошло с филосо-
фией, что и привело к ее современному состоянию 
[20, s. 288]. В концепции И. Ивицкого явно просле-
живается принадлежность к концепции индетерми-
низма, восходящей к учению И. Д. Скота. 

В сфере философских интересов авторов нахо-
дится понятие толерантности. Его анализу посвяще-
на статья Ф. К. Стаховского «О толерантности» [21]. 
Полемизируя с A. Бентковским о идеях, выдвинутых 
в его работе «История польской литературы», автор 
приводит оригинальную классификацию видов то-
лерантности, выделяя политическую толерантность, 
под которой подразумевает, что правительство не 
должно мешать свободному вероисповеданию, кро-
ме случаев атеизма [21, s. 20]. Церковная (теологи-
ческая) толерантность допускает спасение не толь-
ко в рамках своей религии [21, s. 21], философская 
толерантность для автора является спорным вопро-
сом и имеет отрицательное ценностное значение, 
поскольку подразумевает равно душное отно шение 
к любой религии [21, s. 22]. Ф. К. Стаховский отме-
чает, что такое состояние безразличия изначально 
невозможно, поскольку и в пределах физического 

существования, и в рамках морального, политиче-
ского, научного познания (в том числе в искусстве) 
у любого человека имеются четкие представления 
о зле и добре [21, s. 24]. 

Определенный интерес представляет обзор фи-
лософских выступлений, проводившихся в Полоцкой 
иезуитской академии. Информацию об основных те-
мах и идеях этих заседаний можно получить из об-
зоров, представленных также в журнале «Miesięcznik 
Połocki» [22–25].

Один из студентов факультета теологии 14 ноября 
1817 г. защищал работу по теме монотеизма. В ка-
честве идейных оппонентов он рассматривал атеи-
стов, язычников, представителей манихейства и со-
временной ему каббалистики. Центральной темой 
его выступления являлась критика идеи Вольтера 
о проблематичности реального существования Мои-
сея. Скорее всего, выступающий имел в виду стихот-
ворение Вольтера «Послание автору книги “О трех 
обманщиках”» [22, s. 70]. 

Позже 30 ноября 1817 г. слово было предоставле-
но еще одному студенту, изучавшему философию. 
Он защищал свою работу, которая была посвящена 
критике трудов философов XVIII в. В качестве объек-
та выбраны идеи скептиков, представителей Просве-
щения, особое внимание автор уделил скептицизму 
И. Канта и его понятиям ноумена и феномена. Вы-
ступающий возражал против утверждения немец-
кого классика о невозможности объективного по-
знания предмета и, исходя из принципа внутренней 
самоочевидности, характерного для разума, пытал-
ся опровергнуть данную идею [22, s. 78]. 

П. Войдак – студент, также изучавший филосо-
фию, выступил 9 февраля 1818 г. [12, s. 140]. В центре 
его исследования находилась проблема свидетель-
ства людей как исторического доказательства, кото-
рое при определенных обстоятельствах (авторитет 
свидетеля, источник и т. д.) может быть приравнено 
к математическим и метафизическим доказатель-
ствам. Автор определял, что в качестве основания 
суждения должно стоять понятие самоочевидной 
истины (об этом уже было сказано в защите 30 ноя-
бря 1817 г.). В области этики (сейчас данная пробле-
ма является предметом анализа философии права) 
он рассматривал естественное право, данное Бо- 
гом и возможное к познанию человеческим разумом  
[23, s. 152–153]. 

А. Тихоновский – студент академии, также иссле-
довавший философию, – 13 февраля 1818 г. зачитал 
тезисы против основных идей атеизма [12, s. 141]. 
Главным объектом критики выступающего явились 
следующие установки: идея эволюции видов; идея 
вечности материи, что, согласно взгляду студента, 
противоречит ее внутреннему свойству – инертно-
сти [23, s. 153].

Полуторачасовое выступление оратора (остался 
неизвестен) состоялось 16 марта 1818 г. Автор затро-
нул проблемы вечности или сотворенности мира, 
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врожденности некоторых понятий в человеческом 
разуме, а также в философии права – вопросы соот-
ношения гражданского и естественного права [24].

Профессор риторики в Полоцке и Мстиславле, 
профессор математики и  философии в  Витебске 
Ю. Сурин 30 марта 1818 г. на секции метафизики за-
читал доклад о проблеме понимания природы и за-
конов ее развития. Ученого волновала социально-

3В переводе с латинского – современная философия.

политическая тематика: границы личной свободы 
в рамках существования общества. Ю. Сурин, рассма-
тривая «естественное состояние» как недостижимую 
утопию [25, s. 304], выступал против концепции об-
щественного договора Ж.-Ж. Руссо, а также, буду-
чи верным принципу провиденциализма, – против 
концепции истории Макиавелли, а именно роли слу-
чая в истории.

Заключение

В творчестве исследуемых авторов – Ф. К. Ста-
хоцкого, С. Петровича, Ю. Залесского, К. Ванькови-
ча, И. Ивицкого, П. Войдака, А. Тихоновского, Ю. Су-
рина – четко прослеживается тенденция тяготения 
к классической схоластической традиции. Отсут-
ствует свойственная для религиозных мыслителей 
того времени тенденция обращения к philosophia 
recentorium3 в целях заимствования и обогащения 
идей схоластической философии. Жесткой крити-
ке подвергались философские идеи представите-
лей Просвещения. Особенно часто данная тенден-
ция встречалась в отношении французских авторов 
XVIII в. Идейными противниками мыслителей, ра-
ботавших и учившихся в стенах Полоцкой иезуит-
ской академии, выступали Ж. Д’Аламбер, Ж.-Ж. Рус-
со, Вольтер, К. А. Гельвеций. Единственный автор, 
в определенной степени придерживающийся ли-
нии современной философии, – Ф. К. Стаховский.

При изучении онтологической, этической и соци-
ально-политической тематики используются идеи 
как аристотелевско-томистского, так и скотистско-
го философских направлений. Основные проблемы, 
которые исследовали авторы, были следующими: 
концепт врожденных идей, возможность познания 
необходимого через контингентное, статус метафи-

зического и исторического доказательства в сравне-
нии с доказательствами точных наук. В социально-
политическом аспекте актуальными выступали идеи 
существования естественного права, его принципов 
и границ. Определенный интерес для авторов пред-
ставляла проблема толерантности, а также продол-
жающаяся и в современности дискуссия о праве че-
ловека на собственную жизнь и смерть.

Характерная черта журнала «Miesięcznik połocki» 
состоит также в том, что он использовался в качестве 
площадки для полемики с философскими идеями 
авторов, чьи работы были опубликованы на страни-
цах других изданий подобного рода: «Русский инва-
лид», «Pamiętnik Lwowski», «Pamiętnik Magnetyczny 
Wileński», «Dziennik Wileński».

В результате проведенного исследования выяв-
лено, что представленные в нем авторы находились 
в рамках схоластической традиции и использова-
ли ее программные установки в процессе написа-
ния своих работ. Уникальность Полоцкой иезуитской 
академии, по сути, заключается в том, что в тяже-
лые для религиозной философии времена ей удалось 
стать оплотом идей данного направления и в даль-
нейшем содействовать в движении европейской  
неосхоластики. 
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