
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ВИЛЕНСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

Виленская губерния существовала с 
небольшим перерывом с 1795 по 1920 г. на 
территории современных Беларуси и Литвы. 
В конце ХІХ – начале ХХ в. ее площадь составляла 
чуть более 37 370 квадратных верст. Граничила с 
Ковенской, Курляндской, Витебской, Минской, 
Гродненской губерниями и Царством Польским. 
Административным центром Виленской губернии 
был город Вильно.  

Территории, которые занимала губерния, 
были присоединены к Российской империи в 

результате третьего раздела Речи Посполитой. По Высочайшему указу от 
14 декабря 1795 г. были oбpaзoвaны две губернии: Виленская и Слонимская. 
В 1796 г. Виленская губерния была разделена на 11 уездов: Виленский, 
Завилейский, Трокский, Браславский, Ошмянский, Ковенский, Упитский, 
Вилкомирский, Тельшевский, Россиенский и Шавельский. В 1797 г. 
Виленская и Слонимская губернии были объединены в Литовскую губернию, 
а 9 сентября 1801 г. по указу Александра І «О восстановлении пяти губерний 
и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» вновь 
восстановлены, при этом Слонимская губерния в 1802 г. была переименована 
в Гродненскую. Виленская губерния до 1840 г. называлась Литовско-
Виленской. Неоднократно менялись названия уездов губернии: Браславский 
уезд был переименован в Новоалександровский, Упитский – в Поневежский, 
Завилейский – в Свенцянский. В 1839 г. на некоторое время был упразднен 
Трокский уезд. 

В 1843 г. на основании указа от 18 декабря 1842 г. «О преобразовании 
северо-западных губерний» северные  уезды (Тельшевский, Шавельский, 
Россиенский, Поневежский, Новоалександровский, Вилкомирский и часть 
Ковенского) были переданы вновь созданной Ковенской губернии. В составе 
Виленской губернии оставлены Виленский, Свенцянский и Ошмянский 
уезды. Из Минской губернии были переданы Вилейский и Дисненский уезды, 
из Гродненской губернии – Лидский. Трокский уезд был восстановлен с 
присоединением к нему значительной части бывшего Ковенского уезда. 

Таким образом, с 1843 по 1920 г. в состав Виленской губернии входили 
семь уездов: Вилейский, Виленский, Дисненский, Лидский, Ошмянский, 
Свенцянский, Трокский. В 1890 г. в губернии было 29 станов и 151 волость, 
9 городов, остальных поселений 23 055. 
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Виленская губерния находилась на перекрестке этнических и 
культурных влияний. Согласно переписи 1897 г. ее население составляло 
1 591 207 человек (790 880 мужчин и 800 327 женщин), из них белорусов – 
56,1%, литовцев – 17,6%, евреев – 12,7%, поляков – 8,2%, русских – 4,9%; по 
вероисповеданию: католиков – 58,8%, православных – 27,7%, иудеев и 
представителей прочих конфессий – 12,9%. В тех уездах, территория которых 
сегодня входит преимущественно в состав Беларуси, белорусскоязычное 
население на рубеже веков составляло абсолютное большинство – около 80%. 
В «литовских» уездах губернии ситуация была иной. Процентное 
соотношение языковых белорусов и литовцев в Свенцянском уезде 
составляло 47,5% и 34%, Виленском – 41% и 35%, Трокском – 16% и 58% 
соответственно. В Вильно преобладающими этноязыковыми группами были 
евреи как представители торгового сословия (40%), поляки как представители 
местной аристократии (31%) и великорусы как служащие имперской 
администрации (20%).  

После вхождения белорусских и литовских земель в состав Российской 
империи царское правительство стало внедрять здесь свою систему местного 
государственного управления, которая представляла собой систему губерний. 
На окраинах и в отдаленных местностях губернии и области входили в состав 
генерал-губернаторств. Генерал-губернатор – высшая должность местной 
администрации – назначался по непосредственному усмотрению императора, 
обладал неограниченными полномочиями в управлении и надзоре за 
деятельностью всех учреждений во вверенном крае. Виленская губерния 
находилась в составе Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-
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губернаторства. Вильно служило местопребыванием генерал-губернатора, 
здесь же располагались органы управления Северо-Западного края. 
Непосредственно сама губерния управлялась гражданскими или военными 
губернаторами, которые осуществляли как административные, так и 
полицейские функции. В числе виленских губернаторов были Я.И. Булгаков, 
Д.С. Ланской, К.Ф. Друцкий-Любецкий, Д.Н. Бантыш-Каменский, Ю.А. Дол-
горуков, Н.И. Грузинский, К.К. Пален, С.С. Татищев, П.В. Веревкин и др. 

Вхождение западных земель в состав Российской империи изменило 
политические, экономические, социальные условия их развития. 
Одновременно с приведением местного управления в новых губерниях к 
общеимперскому образцу царское правительство осуществляло унификацию 
правовых и судебных норм, активно внедряло русский язык в официальное 
делопроизводство и школьное образование, проводило политику поддержки 
государственной церкви. Важнейшей задачей было создание единой 
экономической системы и транспортных связей с центром и другими 
регионами. 

Хронологический период, в который издавались памятные книжки 
(середина ХІX – начало ХХ в.), характеризуется постепенным переходом от 
феодальных форм хозяйствования к капиталистическим во всех сферах 
народного хозяйства.  

Традиционными занятиями жителей Виленской губернии в середине 
ХІX в. были земледелие и сплав леса. Реформа 1861 г., ликвидировав 
крепостное право, открыла возможности для использования наемного труда и 
повышения товарности сельскохозяйственного производства. Процесс 
развития капиталистических отношений в аграрном секторе ускорился в  
80-е гг. ХІX в. До этого времени сельское хозяйство Виленской губернии 
носило преимущественно зерновую направленность, при этом главной 
продовольственной и экспортной культурой была озимая рожь. Из других 
зерновых культур здесь выращивали пшеницу, ячмень, гречиху, горох и овес. 
К концу ХІX в. помещичьи и крестьянские хозяйства в значительной степени 
переориентировались на производство тех видов продукции, которые 
находили сбыт (как на местных рынках, так и за пределами губернии) и 
являлись наиболее рентабельными: картофеля, технических культур (льна, 
пеньки, конопли, свеклы, табака), кормовых трав. Высокие темпы развития 
получило также животноводство, которое в пореформенное время находилось 
в регионе в состоянии упадка.  

Промышленность в Виленской губернии в середине ХІX в. развивалась 
медленнее, чем в соседней Гродненской губернии. Значительное число 
промышленных предприятий возникло только к концу столетия. Это прежде 
всего заводы и фабрики, ориентированные на переработку 
сельскохозяйственного сырья: винокуренные,  пивоваренные, кожевенные, 
табачные и др. На территории губернии также функционировали предприятия 
по производству кирпича, бумаги, спичек, стекла, проволоки, гвоздей и т. д.  
С течением времени в промышленности Виленской губернии наблюдался 
рост количества предприятий, численности занятых на них наемных 



 4

работников и объема производимой продукции. Из числа крупных 
предприятий губернии можно назвать чугунолитейный завод Цимермана, 
табачную мануфактуру Дурунчи и Шмемана, металлообрабатывающий завод 
Вилейшиса (позже акционерное товарищество «Вилия») и др. 

Подъему экономики Виленской губернии способствовало успешное 
развитие транспорта и путей сообщения. По территории губернии проходили 
крупные железнодорожные магистрали – Либаво-Роменская, Петербургско-
Варшавская, Полесские (Вильно-Ровенская и Пинско-Жабинская). Перевозка 
грузов осуществлялась и по водным путям – рекам Западная Двина, Неман, 
Березина, Вилия. Главными товарами вывоза были сельскохозяйственные 
продукты и лесоматериалы. Во внутренней торговле определенную роль 
играли ярмарки, хотя их значимость с течением времени начала уменьшаться. 
Наиболее крупные ярмарки проводились в Вильно, Свенцянах, Камаях, 
Свири, Сморгони, Меречи.  

Быстрое развитие всех сфер хозяйства требовало создания 
капиталистической денежно-кредитной системы. На территории губернии 
действовали Виленский частный коммерческий банк, Виленский 
акционерный земельный банк, филиалы крупнейших центральных банков  
(Государственного банка, Государственного дворянского земельного банка, 
Крестьянского поземельного банка) и другие банковские учреждения. 
Получила развитие в губернии и система организаций мелкого кредита. 

Образовательная система в Виленской губернии в рассматриваемый 
период развивалась достаточно успешно и динамично. Этому способствовали 
появившееся у населения губернии понимание необходимости образования, а 
также поддержка учебных заведений со стороны местной администрации. 
Губернский город Вильно одновременно являлся и административным 
центром Виленского учебного округа – территориальной единицы управления 
учебными заведениями, относившимися к ведомству Министерства народного 
просвещения (1803–1832, 1850–1917).  

В 1897 г. в Виленской губернии насчитывалось 1646 учебных заведений, 
в которых было 2677 учителей и немногим более 50 тыс. учеников. Основу 
образовательной системы составляли учреждения начального образования: в 
сельской местности – народные училища, церковно-приходские школы и 
школы грамотности, в городах – приходские и городские училища. Средние 
учебные заведения в основном располагались в центре губернии. В начале  
ХХ в. в Вильно было несколько десятков учебных заведений, в том числе две 
мужских и одна женская гимназии, реальное училище, учительский институт, 
среднее химико-техническое училище, пехотно-юнкерское училище, 
Мариинские высшие женские курсы, Литовская духовная и Римско-
католическая епархиальная семинарии и др. В 1864 г. была открыта 
Молодечненская учительская семинария – первое в пореформенной России 
заведение по подготовке учителей начальной школы. В нее принимали 
юношей православного вероисповедания, в основном детей местных 
крестьян. Среди выпускников семинарии были белорусский поэт, 
общественный и культурный деятель М. Чарот, оперный певец с мировым 
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именем М. Забейда-Сумицкий, белорусский общественно-политический 
деятель, публицист, педагог С. Рак-Михайловский и др. 

В 1890 г. на территории Виленской губернии действовали 161 приход 
Литовской православной епархии, 4 православных монастыря, 3 собора, 
212 церквей и 33 часовни. У католиков было 369 богослужебных зданий, у 
лютеран – 4 молитвенных здания, в том числе 3 церкви, у евреев – 
180 синагог и молелен, у магометан  – 7 мечетей.  

До начала ХХ в. в Виленской губернии существовал ряд постоянно 
действующих научных организаций и учреждений: Виленское медицинское 
товарищество, Виленское общество сельского хозяйства, Северо-Западный 
отдел Императорского Русского географического общества, отделение 
Русского технического общества, отделы Императорского Российского 
общества плодоводства, Императорского Российского общества рыбоводства 
и рыболовства, Общества ревнителей русского исторического просвещения в 
память императора Александра III. В 1852 г. был основан Виленский 
центральный архив древних актов. С 1855 г. начал работу Виленский музей 
древностей, а с 1864 г. – созданная при музее Виленская археографическая 
комиссия. Действовали обсерватория, три метеостанции. В 1865 г. открылась 
главная публичная библиотека Северо-Западного края – Виленская публичная 
библиотека. В 1898 г. был основан музей графа М.Н. Муравьева с архивом и 
библиотекой, в 1899 г. – музей Виленского военного собрания, в 1903 г. – 
педагогический музей при Виленском учебном округе. В 1907 г. начало 
действовать польское Общество друзей наук, которое занималось 
исследованием истории, культуры, этнографии, природы Беларуси, Литвы и 
Польши.  

Вильно занимало особое место в культурной и духовной жизни 
белорусского народа. В конце ХІХ – начале ХХ в. здесь работали четыре 
театра, любительские музыкальные и театральные объединения, в том числе 
Первая белорусская труппа Игната Буйницкого, Белорусский музыкально-
драматический кружок. В этот период Вильно становится центром 
белорусского книгоиздания. На белорусском языке с 1906 г. начали выходить 
первые белорусские легальные газеты «Наша доля» и «Наша ніва», позже – 
журнал «Саха». Действовали организация «Беларускае выдавецкае 
таварыства», издательство «Наша хата», издательство газеты «Наша ніва», 
типография М. Кухты, выпустившие в свет многие белорусские книги. В 
1907 г. возник Союз белорусских учителей, основной целью которого была 
организация национальных школ в крае. В начале ХХ в. в Вильно жили 
писатели Я. Купала, Я. Колас, З. Бядуля, К. Буйло, Ш. Ядвигин и др. 

Согласно Рижскому мирному договору 1921 г. большая часть губернии 
отошла к Польше и в 1922–1939 гг. находилась в составе Виленского 
воеводства. На сегодняшний день территории четырех уездов бывшей 
Виленской губернии (Вилейского, Дисненского, Лидского, Ошмянского) 
преимущественно входят в состав Республики Беларусь, а трех остальных 
(Виленского, Свенцянского и Трокского) – в состав Литвы.  
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