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В статье показано отношение попечителя Виленского учебного округа И.П. 

Корнилова к политике, проводимой к педагогическим кадрам округа в сравнении с 

другими регионами Российской империи и Царства Польского. С целью сохранения 

кадров, попечитель находил нужным установить такие же права и преимущества 

служащим в округе, которые действовали в Царстве Польском.  
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The article shows attitude of the tutor of the Vilensky Educational District I.P. 

Kornilov to the policy conducted for the pedagogical staff of the district in comparison with 

other regions of the Russian Empire and the Kingdom of Poland. In order to preserve the 

staff, the trustee found it necessary to establish the same rights and advantages for employ-

ees in the district who operated in the Polish Kingdom. 
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Иван Петрович Корнилов происходил из дворян Псковской губернии. В службу 

вступил прапорщиком 22 сентября 1830 г. из камер-пажей Пажеского корпуса. 3 ок-

тября 1830 г. прибыл в Измайловский полк, где 29 мая 1833 г. получил звание подпо-

ручика, 18 апреля 1837 г. – поручика, 6 декабря 1842 г. штабс-капитана. 11 апреля 

1843 г. был назначен старшим адъютантом в штаб главного начальника военно-

учебных заведений. 24 января 1846 г. был награжден орденом св. анны 3 степени. За 

отличие по службе 12 января 1847 г. был произведен в капитаны, 8 ноября 1847 г. – 

подполковник. По распоряжению начальства командовал 3 бригадой 24 пехотной ди-
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визии с 8 ноября 1845 г. по 15 мая 1849 г., а за отсутствием генерал-губернатора Вос-

точной Сибири и командующего войсками, расположенных в ней, был временно ко-

мандующим ими с 15 мая по 1 ноября 1849 г. 24 января 1850 г. награжден был орде-

ном св. анны 2 степени. 20 декабря 1850 г. за отличие был произведен в полковники. 

2 апреля 1851 г. был назначен старшим членом межевой канцелярии, а со 2 марта по 

8 декабря 1853 г. являлся, временно, ее председателем, которую исправлял и в даль-

нейшем. 13 апреля 1857 г. был произведен в статские советники с увольнением от во-

енной службы для определения к статским делам. 3 мая 1857 г. определен инспекто-

ром казенных училищ Московского учебного округа. 18 ноября 1859 г. был причис-

лен к МНП. 2 декабря 1859 г. был назначен помощником попечителя Санкт-

Петербургского учебного округа. 3 февраля 1864 г. И.П. Корнилову повелено быть 

попечителем Виленского учебного округа (далее – ВУО). 16 апреля 1867 г. во внима-

ние к ревностной службе и отличным трудом всемилостивейше пожалован орденом 

св. анны 1 степени [1, л. 1–13].  

12 сентября 1867 г. попечитель ВУО И.П. Корнилов выразил в представлении к 

управляющему Министерством народного просвещения Дмитрию Андреевичу Тол-

стому за № 8881 свое отношение по поводу предоставления служащим в Виленском 

учебном округе особых прав и преимуществ. Настоящее исключительное положение 

северо-западных губерний Российской империи, как следствие особых местных исто-

рических обстоятельств, ставило, по глубокому убеждению Ивана Петровича, в такое 

же положение и ВУО, сравнительно с прочими округами империи, и тем определяло 

его задачу и характер деятельности. Независимо от прямой педагогической цели, дос-

тижение которой здесь соединялось с несравненно большими затруднениями, чем во 

внутренних губерниях, положение дела возлагало на ВУО такие обязанности, какие 

не входили в круг деятельности прочих округов. 

Попечитель ВУО заверял управляющего МНП, что до последнего мятежа по-

лонизм распространялся здесь, в коренном русском крае, повсеместно и беспрепятст-

венно, так как его представителями и проводниками были весь местный землевла-

дельческий класс, влиятельный, богатый и с польским образованием, а также чрезвы-

чайно искусное в пропаганде римско-католическое духовенство. Представителем же 

русского элемента было бедное православное духовенство и погрязший в грубом не-

вежестве народ, утративший сознание о своей национальности и находившийся в 

полной зависимости от польских панов. Полонизм действовал и успевал без помощи 

военной силы. И если, с одной стороны, нельзя было отрицать, что распространение 

его в народе отчасти содействовала и сила помещичьей власти, то, с другой стороны, 

утвердительно можно было говорить, что главнейшими и влиятельнейшими орудия-

ми полонизма были школы, ученые учреждения, наука, литература, журналистика, 

проповедь, пропаганда, братства, вся польская общественная среда. Ведь до мятежа 

здесь были польский музей, библиотеки, издавались польские книги, журналы, газеты 

и процветала книжная торговля.  

Затем, с восстановлением в крае законного порядка, польский элемент в адми-

нистрации и в учебных заведениях должен был, по убеждению И.П. Корнилова, усту-

пить свое место русскому элементу. Народные училища стали быстро возрастать в 
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числе и все учебные заведения наполнились русскими учреждениями. Русским педа-

гогическим составам предстояло перевоспитать польскую учащуюся молодежь, раз-

вить и утвердить в учебных заведениях русское направление и привлечь учащихся к 

серьезным занятиям учебными предметами. Выполнение этой задачи тем более 

встречало затруднения, что приходилось иметь дело с молодежью, деморализованной 

во время бывших беспорядков. Само же выполнение не встречало ни сочувствия, ни 

содействия со стороны родителей и родственников учащихся. Но этими трудами не 

могла ограничиться деятельность учебного ведомства. При заявленной правительст-

вом и русским обществом осознанной решительной необходимости нравственного 

слияния края с остальными частями империи, при различных мерах, принятых для его 

обрусения, в сфере просвещения одной школы оказалось недостаточной. Вынужден-

но замолкнувшая польская печать, наука и литература оставались не замененными. 

Ложь польской исторической науки и клевета публицистики, не опровергнутые, про-

должали смущать общественное мнение.  В крае, где до того времени господствовала 

умственная жизнь, враждебно направленная против России, нельзя было действовать 

одними отрицательными мерами. Уничтожая вредное, следовало взамен его создавать 

полезное. По отношению к науке это было тем важнее и для русских деятелей обяза-

тельнее, что местная история, археология и этнография, искаженные пристрастием 

польских писателей, представляли богатый, неизвестный русской науке, материал, 

серьезная и правильная разработка которого могла бы свидетельствовать громадным 

количеством несомненных фактов об исконном господстве русской народности и 

православия в здешнем крае. 

При отсутствии в крае высшего учебного заведения и коренного русского обра-

зованного общества, учеными работами могли заняться только лица учебного ведом-

ства. И с 1864 г. начались в крае ученые изыскания, которые без перерыва, с возрас-

тающим успехом, продолжились и дальше. Таким образом в течении последних трех 

лет лицами учебного ведомства было совершено несколько ученых и художествен-

ных экспедиций по краю, осмотрены и разобраны местные архивы, найдены замеча-

тельные древние рукописи, акты и грамоты, из библиотек упраздненных р.-к. мона-

стырей и конфискованных имений, равно из книжных приобретений от частных лиц, 

было образована и открыта в г. Вильно богатая редкими материалами по местной ис-

тории публичная библиотека и здесь же был открыт северо-западный отдел Импера-

торского русского географического общества, напечатаны и продолжали печататься 

акты, грамоты и другие полезные для истории материалы, изготовлялись к выпуску в 

свет художественные альбомы замечательных памятников православной старины в 

крае и палеографических снимков с древнейших рукописей и печатных изданий. Пе-

чатались различные учебники для средних и низших учебных заведений. Изданы бы-

ли некоторые сочинения по местной истории, книги для чтения в народных учили-

щах, азбуки, русские, жмудские и латышские календари. Такого рода деятельность 

учебного ведомства ВУО была вызвана существенной необходимостью, так как наука 

и литература, по словам И.П. Корнилова, серьезно направленные, составляли могу-

щественное орудие, которое вернее и надежнее многих административных мер могло 

вести к достижению цели, указанной правительством [2, л. 1–3 об.]. 
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Из вышеизложенного следовало, что состав учителей, от достоинства или не-

достатка которого вообще везде зависел успех или безуспешность всего дела, в ВУО, 

по важности возлагаемой на учебное ведомство задачи, должен был в особенности 

отличаться совершенной благонадежностью, знаниями, усердием и преданностью к 

делу. А так как единственное средство для наполнения многочисленных учебных за-

ведений ВУО достойными русскими преподавателями составляло вызов их из внут-

ренних губерний, то для того, чтобы привлечь сюда лучшие силы и иметь возмож-

ность делать между ними выбор, необходимо было, по мнению И.П. Корнилова, 

учебной службу в ВУО предоставить некоторые преимущества перед прочими учеб-

ными округами. Когда в 1864 г. всем лицам русского происхождения, служащим в се-

веро-западных губерниях, было назначено 50% добавочного содержания, а вызывае-

мым из внутренних губерний учителям, сверх того, двойные прогоны и полугодовые 

оклады, в то время в кандидатах на службу в ВУО не было недостатка и округ имел 

недостатка и округ имел полную возможность все вакансии заместить лицами русско-

го происхождения, наиболее благонадежными и способными. Сейчас же обстоятель-

ства значительно изменились и ВУО представлялись очень большие затруднения не 

только в замещении открывающихся вакансий, но и в удержании на месте лучших 

служащих здесь преподавателей. Причиной этих затруднений явились следующие об-

стоятельства: 1) почти во всех прочих округах Российской империи были введены но-

вые штаты, согласно уставу гимназий и прогимназий 1864 г.; по этим штатам жалова-

нье учителя было выше содержания и с 50 % прибавкой, получаемой преподавателем 

в ВУО; 2) в православные семинарии также были введены значительно увеличенные 

новые штаты, вследствие чего переход профессоров из этих заведений, а также по-

ступление воспитанников духовных академий в учебное ведомство должны были 

прекратиться; 3) высочайшим повелением, последовавшим 30 июля 1867 г., русским 

чиновникам, служившим в губерниях Царства Польского, предоставлены были слу-

жебные преимущества, каких северо-западные губернии не имели [2, л. 3 об.–5]. 

Вследствие указанных выше обстоятельств, служба в ВУО, сравнительно с 

прочими местностями империи, потеряла прежние свои преимущества. Вызов учите-

лей из внутренних губерний делался крайне затруднительным, так как каждый из них 

охотнее предпочитал спокойную и хорошо оплаченную службу на месте своей роди-

ны, или в тех губерниях, где не было противодействовавших национальных элемен-

тов тем особым трудам и нравственной борьбы, какие, при меньшем вознаграждении, 

ожидали русского учителя в северо-западных губерниях. Своего рассадника учителей 

ВУО не имел. Единственным источником для пополнения педагогических комплек-

тов оставались стипендии округа в Санкт-Петербургском и Московском университе-

тах и стипендии Западного края. Но количество стипендиатов округа было не в со-

стоянии удовлетворить потребности местных учебных заведений, а стипендиаты вто-

рой категории определялись на службу не только в ВУО, но и в прочие округа. Так 

высочайшим повелением было предоставлено начальству Казанского учебного округа 

право замещать имевшиеся в округе учительские вакансии стипендиатами Западного 

края в Казанском университете в продолжении одного года. В 1867 г. некоторые из 

лучших стипендиатов Западного края в этом университете не поступили в ВУО. Та-
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ким образом имелись очень уважительные основания опасаться, что при сложившим-

ся невыгодном положении округа количество вакансий в местных гимназиях и про-

гимназиях должно увеличиваться. Несколько весьма дельных преподавателей, при-

влеченных лучшим обеспечением и спокойствием службы перешли из ВУО в другие 

округа и попечитель И.П. Корнилов не имел оснований их удержать. В 1867 г. име-

лась еще возможность заместить открывшиеся учительские вакансии посредством 

перевода учителей из предположенных к закрытию Новогрудской и Свенцянской 

гимназий и Тельшевской прогимназии. Но с течением времени затруднения округа в 

этом отношении постоянно должны были увеличиваться. От подобных переходов и 

при том лучших преподавателей ВУО ничем на будущее время не был обеспечен.  

Принимая во внимание изложенные невыгоды сложившегося положения ВУО 

и находя, что с отбытием из края лучших преподавателей, при незамещенных вакан-

сиях, при невозможности привлечь достойных кандидатов, учебное и воспитательное 

дело в ВУО и вся образовательная его деятельность должны были неминуемо под-

вергнуться серьезному расстройству, во вред самым существенным интересам края. В 

видах предупреждения столь бедственного расстройства, попечитель ВУО И.П. Кор-

нилов просил ходатайства управлявшего МНП Д.А. Толстого о предоставлении ли-

цам русского происхождения, служившим в ВУО, служебных преимуществ, которые 

доставили бы округу возможность удерживать на месте лучших преподавателей и за-

мещать открывавшиеся вакансии, без затруднения, достойными лицами. Попечитель 

полагал, что было бы вполне совместимо с пользами края, если бы высочайше даро-

ванные 30 июля 1867 г. преимущества русским чиновникам, служившим в губерниях 

Царства Польского, могли быть распространены и на учебное ведомство ВУО тем бо-

лее, что служба в северо-западных губерниях была соединена с неменьшими лишения-

ми и трудностями, чем в губерниях Царства Польского. Кроме того, начальники шести 

северо-западных губерний вошли с представлениями к Главному начальнику края об 

исходатайствовании служащим в этих губерниях русским чиновникам служебных пре-

имуществ, дарованных для губерний Царства Польского. Копию с данного представле-

ния И.П. Корнилов представил к Главному начальнику края и он изъявил совершенное 

свое согласие с изложенным выше мнением, выразив благосклонную готовность со-

действовать благоприятному исходу своим ходатайством [2, л. 5–8]. 

Согласно изъявленной 13 марта 1868 г. императором Александром II воле о на-

значении попечителя ВУО, действительного тайного статского советника И.П. Кор-

нилова членом совета министра народного просвещения, с сохранением получаемого 

им содержания, по 6 000 руб. в год, министр народного просвещения Д.А. Толстой 13 

марта 1868 г. получил всемилостивейшее соизволение сообщить министру финансов, 

для личного доклада императору, о производстве И.П. Корнилову упомянутого со-

держания из сумм Государственного казначейства, сверх сметы МНП, так как были 

заняты две положенные по штату должности члена совета министра народного про-

свещения, с содержанием по 6 000 руб. в год. При этом Д.А. Толстой исходатайство-

вал о пожаловании И.П. Корнилову, при назначении его членом совета министра на-

родного просвещения, чина тайного советника.  

На должность попечителя ВУО, ставшей таким образом вакантной, Д.А. Тол-

стой полагал назначить члена совета министра внутренних дел, тайного советника Пом-

пея Николаевича Батюшкова, с таким содержанием, какое производилось действитель-

ному статскому советнику И.П. Корнилову, т. е. с жалованьем в 2 500 руб. и со столо-

выми в 3 500 руб. при казенной квартире [1, л. 21–22, 25]. 
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Получив 21 марта 1868 г. предложение министра от 16 марта 1868 г. за № 2538 

с высочайшим указом, данным 13 марта 1868 г. Пр. Сенату о назначении себя членом 

совета министра народного просвещения с увольнением от должности попечителя, 

И.П. Корнилов 23 марта 1868 г. передал управление ВУО окружному инспектору, 

действительному статскому советнику фон-Траутфеттеру. По всеподданнейшему 

докладу министра финансов отношения управляющего МНП от 8 мая 1868 г. импера-

тор Александр II высочайше соизволил на отпуск из Государственного казначейства в 

пособие на подъем тайным советникам П.Н. Батюшкову 3 000 руб. и И.П. Корнилову 

1 000 руб. 21 июня 1869 г. члену совета министра народного просвещения И. П. Кор-

нилову было поручено временное управление Санкт-Петербургским учебным окру-

гом. 23 января 1871 г. И.П. Корнилов был назначен почетным опекуном Санкт-

Петербургскго присутствия опекунского совета учреждений императрицы Марии, 

присутствующим в Санкт-Петербургском опекунском совете, с оставлением в преж-

ней должности члена совета министра народног опросвещения. 24 июля 1877 г. И.П. 

Корнилову вновь было поручено временное управление Санкт-Петербургским учеб-

ным округом. Неоднократно во время отсутствия князя Ширинского-Шихматова обя-

занности товарища министра народного просвещения исполнял И.П. Корнилов. В ви-

ду свершившегося 12 октября 1880 г. пятидесятилетия службы почетному опекуну 

И.П. Корнилову были пожалованы орденские знаки св. благоверного великого князя 

Александра Невского. 1 апреля 1892 г. к празднику св. Пасхи И.П. Корнилову были 

пожалованы бриллиантовые знаки ордена св. благоверного великого князя Александ-

ра Невского, а 31 марта 1901 г., также к предстоящему дню св. Пасхи, – орден св. 

Владимира 1 степени. 2 июля 1901 г. член совета министра народного просвещения, 

действительный тайный советник И.П. Корнилов скончался. В пособие на покрытие 

расходов по погребению умершего было отпущено из казны единовременно 1 000 

руб., с отнесением расода на предвидимые остатки по действующей смете МНП [1, л. 

33, 41, 52, 69, 112–112 об., 134–134 об., 140, 199, 255, 275]. 
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