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Abstract 
This article continues the series of works, devoted to lecturers of Volyn Lyceum, which was in 

Kremenets. Study is based on formulary lists (employment records), which were compiled in 1832 
and found in the State Archives of Kharkiv region. In the present research the author examines the 
biography and career of I.T.Alexandrovsky, M.Yu.Jakubovich, A.F.Lydl, O.V.Korzeniovsky, 
K.I.Mikulsky, I.I.Mikulsky, P.O.Jarkovsky, P.M.Pukhalsky. These teachers taught at the Lyceum 
humanities, particularly Polish, Russian, English, German, Latin, French, literature, grammar, and 
others. 
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P.M.Pukhalsky. 

 
Введение 
В данной работе мы продолжаем знакомить читателей с биографиями чиновников 

Волынского лицея – одного из наиболее популярных и авторитетных учебных учреждений 
юго-западной части Российской империи первой трети ХІХ в. [17] В этом заведении 
преподавали и занимались научными изысканиями многие талантливые личности своего 
времени. Некоторые из них оставили заметный след в науке, литературе. Но о ряде людей, 
которые отдали часть своей жизни лицею в Кременце, известно совсем мало, - исследовать 
их жизненный и профессиональный путь еще только предстоит. В Волынском лицее не было 
«обычных» преподавателей, которые являлись лишь чиновниками по ведомству народного 
образования. Кадры для этого учреждения подбирались очень тщательно (часто 
непосредственно покровителем лицея Т.Чацким или другими влиятельными особами). 
Поэтому в каждом, кто попадал сюда, было желание не просто выслужить чины и сделать 
блестящую карьеру. Эти люди желали исследовать, отдавать полученные знания ученикам, 
а главное, у них был к этому талант. 

 
Материалы и методы 
Эту статью мы посвятим педагогам Волынского лицея, которые преподавали 

гуманитарные предметы, в частности филологической направленности и некоторые другие. 
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Как мы уже отмечали в предыдущей публикации на предлагаемую тему, основным 
источником данной серии работ являются формулярные списки служащих этого заведения 
состоянием на 1832 г., хранящиеся в Государственном архиве Харьковской области 
(Украина). Мы не претендуем на абсолютную полноту освещения карьерного пути «героев» 
данного исследования, но надеемся пролить свет на малоизвестные страницы из их жизни. 

 
Обсуждение 
Российскую словесность в Волынском лицее преподавал Иван Трофимович 

Александровский 49-ти лет (родился около 1783 г.), выходец из духовного сословия и отец 
девятерых детей. Он был одним из немногих на то время чиновников-педагогов, которые 
приехали служить сюда («в губернии от Польши присоединенные») из других регионов 
империи. 

Известно, что кроме педагогической работы И.Т.Александровский занимался также 
активной литературной деятельностью. Он является автором ряда поэтических 
произведений, критических заметок на работы современных ему авторов. Его работы 
публиковались в различных журналах и сборниках. К наиболее значимым трудам следует 
отнести «Рассуждение о постепенном возвышении российской словесности», напечатанной 
в журнале «Лицей» в 1806 г. Считается, что это одна из первых попыток изучения русской 
литературы в контексте историко-культурного развития России [3]. При этом сохранилось 
крайне мало информации о его жизни и профессиональной деятельности. В справочной 
литературе конца ХІХ – начала ХХ вв. И.Т.Александровский указан как «наставник в 
Кременецком лицее, магистр прав при Александре І» [2, с.10] или «магистр прав начала 
ХІХ века» [5, с.33]. В «Русском биографическом словаре», издававшемся в течение 1896–
1918 гг., так и не появилась запланированная статья об этом деятеле [См.: 12]. А в 
справочнике С.А.Венгерова за 1889 г. инофрмация об И.Т.Александровском почти дословно 
дублирует текст из «Азбучного указателя имен русских деятелей» за 1887 г. [4, с.355]. 

Первоначальное образование И.Т.Александровский получил в Рязанской духовной 
семинарии, после чего обучался в Санкт-Петербургском педагогическом институте. Сразу по 
окончании последнего в 1807 г. был определен учителем российской словесности в тогда 
еще Волынскую гимназию. В течение 1809-1815 гг. параллельно с преподавательской 
работой исполнял обязанности секретаря по части «российской переписки в Волынской об 
училищных фундушах комиссии». А с 1815 г. даже преподавал историю Российского 
государства (по распоряжению министра народного просвещения) [6, л.57об-58]. 
По собственной инициативе в 1821-1824 гг. он преподавал для лицеистов православного 
исповедания Закон Божий [6, л.58об-59]. В 1832 г. Иван Трофимович уже был в чине 
надворного советника (VII класс по Табели о рангах) и имел права потомственного 
дворянина. К этому времени он уже был признанным и уважаемым педагогом и 
литературным деятелем, о чем свидетельствуют многочисленные награды. За хвалебную 
речь в честь князя Пожарского (возможно это было и поэтическое произведение) 
И.Т.Александровский в 1807 г. получил от императора золотые часы (получить подобный 
знак внимания со стороны царственной особы было чрезвычайно престижно). 
За исследование в области исторического и филологического сравнения русского и 
польского языков по ходатайству тогдашнего попечителя Виленского учебного округа князя 
Чарторыйского в 1818 г. был поощрен министром народного просвещения «известным 
словарем Г. Линде». В 1830 г. награжден Знаком отличия беспорочной службы за ХХ лет. 
Имел и другие поощрения. Умер Иван Трофимович Александровский не раньше 1841 г. 

Об учителе латинской словесности Волынского лицея Максимилиане Юрьевиче 
(Юльевиче) Якубовиче сохранилось больше сведений. В 1832 г., уже давно работая в лицее, 
он находился в чине коллежского ассесора (VIII класс по Табели о рангах). М.Ю.Якубович 
родился в 1784 г. (по другим данным – в 1785 г.) в дворянской семье. Его начальное 
образование было домашним, но затем он окончил Виленский университет, получив там 
степень магистра философии. Всю свою дальнейшую жизнь Максимилиан Юрьевич 
посвятил научно-педагогической деятельности. Карьерный путь он начинал с должности 
учителя в Луцком, а позже – Светевиском уездных училищах, Гродненской гимназии, 
Варшавском лицее, где преподавал латинский, греческий, польский языки, древнюю 
литературу. В Волынский лицей М.Ю.Якубович был назначен в 1824 г., где и прослужил 
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девять лет. Здесь он издал основные труды своей жизни: «Grammatyka języka łacińskiego» 
(«Латинская грамматика» в 3-х частях, Вильно, 1825-1826); «Grammatyka języka polskiego» 
(«Грамматика польского языка» в 3-х частях, Вильно, 1825-1827); «О sposobie uczenia 
języków. Jakim sposobem uczy się dziécię mowy ojczystéj?» («Об образе изучения языков», 
Кременец, 1826) [6, л.73-75; 13]. 

В дальнейшем М.Ю.Якубович достиг еще более значительных карьерных успехов. 
С 1834 г. он был утвержден ординарным профессором римской словесности и древностей в 
Киевском университете св. Владимира (после ликвидации Волынского лицея), где, помимо 
преподавания, в разное время был членом училищного комитета, экзаменационного 
комитета для поступающих в университет, деканом 1-го отделения философского 
факультета, заведовал минц-кабинетом университета и т.д. В 1839 г. М.Ю.Якубович был 
переведен в Московский университет, где преподавал латинский язык, историю римской 
литературы и римские древности (на латинском языке). 

Выйдя в 1842 г. в отставку, Максимилиан Юрьевич жил в Вильно, Киеве, Кременце. 
А последние годы жизни провел в г.Житомир, где и скончался в апреле 1853 г., будучи уже в 
чине статского советника (V класс по Табели о рангах). Последним трудом его жизни стала 
работа, посвященная философии жизни и изданная в год смерти ученого «Chrześciańska 
filosofia życia w porownamu z filozofią naszego wieku panteistyczną» (Вильно, 1853). 
До последних дней жизни профессор Якубович занимался исследовательской работой в 
области филологии и философии. Современники вспоминали его как человека чрезвычайно 
увлеченного своей работой, профессионального ученого и преподавателя. Заслуги 
М.Ю.Якубовича были отмечены различными наградами, наиболее значимыми из которых 
были ордена св. Анны ІІІ ст. (1835 г.), св. Владимира IV ст. (1837 г.), Знак отличия 
беспорочной службы за XXV лет (1837 г.) [14; 15; 16]. 

Немецкий язык и словесность в Волынском лицее преподавал Альберт (Адальберт) 
Францискович (Францевич) Лидль [6, л.117-120]. Родился он во Львове в 1805 г. Дворянин по 
происхождению. Образование получил в Волынском лицее, который окончил в 1825 г., но 
педагогическую карьеру начал в Минской гимназии, где прослужил 2 года. С 1828 г. по 
1830 г. преподавал в І и ІІ Виленских гимназиях. На момент назначения А.Ф.Лидля 
учителем немецкого языка в Волынский лицей в 1830 г. он был хотя и молодым, но уже 
достаточно опытным педагогом, на счету которого было несколько печатных работ, где он 
выступил как в роли автора, так и переводчика. А его грамматика немецкого языка успела 
выдержать два издания («Grammatyka języka niemieckiego», Bильно, 1828 и 1830 гг.) и была 
признана этико-филологическим факультетом Виленского университета «полезной для 
учебных заведений». 

Уже работая в лицее, А.Ф.Лидль в 1831 г. издал вторую часть немецкой хрестоматии 
(первая часть была издана в 1830 г.), куда вошли стихотворения лучших немецких поэтов. 
Эта книга (обе ее части) была утверждена для использования в учебном процессе в 
гимназиях Виленского учебного округа. Как преподаватель А.Ф.Лидль, по отзывам 
современников и учеников, «был мастер свего дела и умел заставить слушателей заниматься 
своим предметом» [11]. За свою работу он часто поощрялся начальством и даже получил 
личную признательность от имени «Его Императорского Высочества Государья 
Цесаревича» (№1161 от 29 ноября 1829 г.) [6, л.118об]. 

После ликвидации Волынского лицея А.Ф.Лидль в 1834 г. был определен лектором 
немецкого языка в университет св. Владимира, а затем осенью 1839 г. перемещен на ту же 
должность в Казанский университет. Жизнь А.Ф.Лидля оборвалась 13 июля 1842 г. в 
результате самоубийства. 

Польскую словесность в лицее в 1832 г. преподавал профессор Осип (Иосиф) 
Викентьевич Коржениовский (Корженевский). Выходец из дворянской среды, он родился в 
1797 г. в местечке Броды. Найденный нами формулярный список, составленный на этого 
чиновника, содержит крайне скудные сведения. Из него следует, что О.В.Коржениовский в 
свое время окончил Волынскую гимназию, служил в Варшаве на различных частных 
должностях, затем в 1822-1823 гг. получил педагогическое образование в Варшавском 
университете. В 1823 г. он был определен на службу в Кременецкий (Волынский) лицей. 
Из послужного списка узнаем также, что О.В.Коржениовский в 1830 г. избран членом-
корреспондентом Королевского Варшавского общества любителей наук. Были у него также 
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2 дочери и 2 сына (один из них – Ипполит, в последующем станет писателем и довольно 
известным врачем) [6, л.115-116]. 

На самом деле О.В.Коржениовский вошел в историю как известный польский писатель 
и педагог. В так называемый варшавский период своей жизни (до 1823 г.) он служил 
домашним учителем в доме генерала Красинского и библиотекарем у графов Замойских. 
После профессорской службы в Кременце карьера О.В.Коржениовского была весьма 
успешной. С 1834 г. он назначен профессором (по другой версии – адъюнктом) кафедры 
латинского языка и римских древностей в университете св. Владимира; с 1838 г. по 1846 г. 
был директором гимназии и училищ в Харьковской губернии; в 1846–1861 гг. – визитатором 
школ Царства Польского; в 1861–1863 гг. – директором Отдела народного просвещения и 
исповеданий [9]. 

Считается, что как ученый О.В.Коржениовский не сделал ничего выдающегося за 
исключением учебника для польских школ «Курс поэзии» («Kurs poezyi», 1829). Но всю 
свою жизнь он писал литературные произведения, среди которых оды, драматические 
сочинения, комедии, повести. Многие его работы печатались в периодических изданиях 
Польши и России или выходили отдельными книгами. Всего О.В.Коржениовский является 
автором более ста литературных произведений, которые в 1871–1873 гг. были изданы 
полностью в 12-ти томах [7; 8]. О самом Осипе Викентьевиче известно много именно как о 
литературном деятеле. О нем и его произведениях писали польские и русские 
исследователи: Ф.Левестам, К.Кантецкий, Ю.Клацки, А.Ржонжевский, В.Иконников, 
К.Ведман, Пынин, Спасович (некоторые еще при жизни Коржениовского). Но, к сожалению, 
очень мало известно о его преподавательской деятельности, особенно в период его 
пребывания в Кременецком лицее. Умер О.В.Коржениовский 5 (по другим данным 17-го) 
сентября 1863 г. в Дрездене. 

Польский и латинский языки в лицее преподавал также Карл Иванович Микульский. 
Дворянин. Отец шестерых детей. Родился примерно в 1789 г. (в 1832 г. ему было 43 года). 
Окончив Мендзиржецкое училище в 1816 г., он оставался здесь на должности учителя 
русского языка до 1820 г. После этого он закончил Виленский университет, получив степень 
кандидата философии (1823 г.). Уже имея высшее образование и ученую степень, 
К.И.Микульский продолжил свою преподавательскую карьеру сначала в Гродненской 
гимназии, затем домашним наставником, а в 1829 г. назначен учителем польского и 
латинского языков в Волынском лицее. Нам не удалось найти данные о том, каким же 
преподавателем был Карл Иванович. Нет в формулярном списке и записей о каких-либо 
поощрениях этого чиновника. Но, вероятно, это объясняется его еще недолгим на момент 
составления списка пребыванием на службе в лицее. В это самое время обсуждался вопрос о 
награждении его чином (именно для этого и составлялся список). К тому же 26 октября 
1831 г. по распоряжению попечителя Харьковского учебного округа В.И.Филатьева 
К.И.Микульский был командирован для инспектирования «закрытых по Высочайшей воле 
училищ, а именно Теофиопольского, Любарского и Бердичевского» и по другим поручениям 
[6, л.133-134]. Таким образом, доверием начальства этот преподаватель пользовался. 
К сожалению, о дальнейшей судьбе К.И.Микульского нам ничего не известно и остальные 
вехи его жизни еще предстоит исследовать. 

Преподавался в Волынском лицее также английский язык. Вел этот предмет 
коллежский секретарь (Х класс по Табели о рангах) Иосиф Иосифович Микульский. О нем 
известно немногим больше, чем о его однофамильце К.И.Микульском (а возможно и 
родственнике). Не известна точная дата его рождения. В.С.Иконников указывает на 1800 г. 
[10]. Но в послужном списке за 1832 г. значится, что И.И.Микульскому было уже 36 лет 
(таким образом, датой его рождения может быть 1796 г.). По происхождению он был 
дворянин. Образование получил «в Галицийских гимназиях в Збараже и Бучаче». Затем 
закончил Волынскую гимназию. В 1818 г. И.И.Микульский был принят на должность 
помощника библиотекаря в Волынский лицей. В 1824 г. он стал бесплатно преподавать 
ученикам лицея начала английского языка. С 1825 г. его уже официально назначили на 
должность учителя английского языка [6, л.95-96]. После закрытия лицея И.И.Микульского 
утвердили лектором польского языка при университете св. Владимира и одновеременно – 
помощником библиотекаря там же. Известно, что у Иосифа Иосифовича было очень слабое 
здоровье, т.к. именно по этой причине он был уволен в 1835 г. из университета. При этом за 
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ним была сохранена пожизненная пенсия (850 руб. ассигнациями в год) [10]. Больше 
биографических сведений об И.И.Микульском обнаружить не удалось. 

Имя еще одного преподавателя Волынского лицея, Павла Осиповича Ярковского 
относится к числу незаслуженно забытых. Он был признанным библиографом своего 
времени. Современные литературоведы называют его одним из первых библиографов 
Украины (сам он поляк по происхождению). Родился Павел Осипович в дворянской семье в 
1781 г. в Краковском воеводстве. Образование получил в будущем Кременецком лицее – 
тогда еще Кременецком воеводском училище (окончил его в 1801 г.). Служить остался в этом 
же заведении на должности учителя французского языка, одновременно исполняя 
обязанности библиотекаря (с 1805 по 1809 гг.). С 1809 г. П.О.Ярковский здесь же стал 
преподавать всеобщую грамматику и библиографию. В 1826 г. он выслужил чин 
коллежского ассесора (VIII класс по Табели о рангах), а в 1830 г. был награжден Знаком 
отличия беспорочной службы за XXV лет [6, л.81-82]. Во время службы в Кременецком 
лицее П.О.Ярковский систематизировал библиотеку этого заведения, составил для нее 
каталог. Его работа заслужила положительную оценку у многих совеременников. Например, 
Лелевель в своей работе «Biblijograficznych ksiagach dwoje» высоко оценивал рукописные 
труды Ярковского и его преподавательские способности. 

С самого начала карьеры П.О.Ярковского ему покровительствовали такие известные 
польские общественные деятели, как Г.Колонтай, Т.Чацкий (первый даже завещал 
Ярковскому свою богатую коллекцию книг), которые сразу обратили внимание на 
способности тогда еще молодого педагога и ученого. 

Когда с ликвидацией Волынского лицея вся его библиотека была передана в 
новоучрежденный Киевский университет, П.О.Ярковский был назначен библиотекарем 
университетской библиотеки и занимал эту должность до самой смерти, последовавшей 
24 мая 1845 г. Из под пера П.О.Ярковского вышел целый ряд научных и учебно-
методических работ, многие из которых были написаны во время его службы в 
Кременецком лицее, но к началу ХХ в. ни одна из них так и не была опубликована. Среди 
наиболее значимых его работ следует выделить «O biblijografii i o niezbednych dla 
bibliojotekarza wiadomosciach tejze», «Elementarny kurs biblijografii dla uczniow liceum 
wolynskiego», «Zasady grammatyki powszechnej kurs dla tychze uczniow», «O smaku w dzielach 
nauk i sztuk», «Historyja biblijoteki liceum wolynskiego» и др. [1]. 

Одним из самых молодых педагогов Волынского лицея был Петр Мартинович 
Пухальский. Родился он около 1803 г. в дворянской семье. В 1832 г. у него было двое 
сыновей и чин коллежского регистратора (низший, XIV класс по Табели о рангах), 
полученный еще в 1828 г. Образование получил сначала в Белостокской гимназии, а затем 
поступил в школу казенных землемеров при Волынском лицее, которую и закончил в 1825 г. 
Сразу же был принят в лицей на должность учителя чистописания. Недолгое время он 
преподавал здесь даже географию (в 1828-1829 гг. во время болезни основного учителя этого 
предмета) [6, л.109-110]. Это все, что удалось узнать о жизни и служебной карьере 
П.М.Пухальского. Но, исходя из образования и преподаваемых ним предметов, можно 
предположить, что, скорее всего, его служебный путь был типичным примером карьеры 
большинства чиновников-педагогов среднего звена, которые служили в первой половине 
ХІХ в. в гимназиях и уездных училищах Российской империи. 

 

Заключение 

В целом, каждый из восьми преподавателей Волынского лицея, краткие биографии 
которых представлены выше, являлся личностью неординарной и талантливой. 
К сожалению, нет отдельных исследований, посвященных этим людям, которые бы 
исчерпывающе освещали их жизнь и профессиональную карьеру, их вклад в развитие той 
отрасли науки и деятельности, которым они посвятили основную часть своей жизни. 
Заслуги многих из этих преподавателей были высоко оценены современниками и они 
сделали блестящую карьеру. Но многие остались «за бортом» истории. И нашей задачей, в 
связи с этим, является всестороннее изучение биографий и достижений сделанных этими 
профессионалами. Это поможет учесть в дальнейшем научный и педагогический опыт, 
приобретенный ними, и который смогут использовать современные ученые и педагоги. 
В последующих наших исследованиях-разведках в различной степени будут освещены 
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биографические данные о педагогах Волынского лицея, которые преподавали естественные, 
точные, технические дисциплины, помощниках учителей. Одну из публикаций мы хотим 
посвятить служащим этого учебного заведения, которые не занимались педагогической или 
исследовательской работой, но обеспечивали "техническую" сторону функционирования 
лицея – казначеям, бухгалтерам, письмоводителям, канцеляристам и т.д. 
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