
6                                                                            Çà Ðóññêîå ÄåëîÇà Ðóññêîå Äåëî  №4 (215), 2022 г.№4 (215), 2022 г.

Êàðïàòñêàÿ Ðóñü
(Окончание. Начало в №3/214 

«ЗРД»)

Всё минется, одна правда             
останется.

                      Русская пословица

В Австро-Венгерской империи 
проживало более четырех миллио-
нов этнических русских. Однако в 
соответствии с политикой прави-
тельства русское население было 
практически лишено своих граждан-
ских прав, русская речь не допуска-
лась в общении с представителями 
власти, а само название народа - 
русский заменили иными словами: 
рутены, руги, русины, руснаки. Сти-
ралась память о предках, уничто-
жалось русское наследие, русскую 
буквицу планировали заменить ла-
тиницей. Давно это было… Но даже 
и сегодня в некотором царстве, не-
котором государстве происходит то 
же самое, та же самая политика, 
приведшая к печальным послед-
ствиям. Война против русскости не 
останавливается до сего дня… Мы 
свидетели. 

Однако вернемся в Австро-
Венгрию. В 1907 году барон Бинерт 
- министр внутренних дел империи 
объявил точку зрения правитель-
ства: в Австро-Венгрии нет русского 
народа. В ответ 100 тысяч русских 
галичан отправили в парламент пе-
тицию: “Галицко-русский народ по 
своему историческому прошлому, 
культуре и языку стоит в тесной свя-
зи с заселяющим смежные с Гали-
цией земли малорусским племенем 
в России, который вместе с велико-
русским и белорусским представля-
ет цельную этнографическую группу, 
т.е. русский народ. Язык этого на-
рода, выработанный тысячелетним 
трудом всех трех русских племен 
и занимающий в настоящее время 
одно из первых мест среди миро-
вых языков, Галицкая Русь считала 
и считает своим и за ним лишь при-
знает исключительное право быть 
языком ее литературы, науки и во-
обще культуры.”

Не пора ли нам именно сейчас 
прямо и четко сказать: руги, рутены, 
оросы, руснаки, русины это названия 
одного и того же народа: РУССКИЕ.

Послушаем выдающихся куль-
турных деятелей как бы пропавшей 
(жившей однако в ДУХЕ, в высоте 
Космоса) Карпатской Руси, слова 
которых о языке и прошлом наше-
го единого русского народа звучат 
практически одинаково с произно-
симыми сегодня словами о русской 
идее, русском языке и его носителе: 
едином русском народе от Карпат до 
Камчатки. Мы свидетели…

                        Наталия ГАТТАС

 ГЕОРГИЙ ЮЛИАНОВИЧ 
ГЕРОВСКИЙ (1886-1959)
Георгий Геровский родился во 

Львове (Галичина). Учился в немец-
кой гимназии в Инсбруке, закончил 
обучение в черновицкой гимназии 
(Буковина). В Черновицком универ-
ситете изучал славистику, затем 
поступил на филологический фа-
культет Лейпцигского университета. 
Публиковал научные статьи по линг-
вистике. В 1934 году вышел его за-
мечательный труд на чешском язы-
ке, переведенный позже на русский: 
“Язык Подкарпатской Руси”      

                     -   *   -                                                                
Слово Русин есть древнерус-

ское обозначение русского челове-
ка в единственном числе, по тому 
же образцу и с тем же окончанием 
-ин, как и другие названия людей в 
ед.ч. по признаку народности: Гре-
чин, Литвин, Угрин, Чудин и т.п. Ср. 
в договоре киевского князя Олега 
с греками 912 года: “...аще полоня-
ник обою страну держи(м) есть или 
о(т) Руси или о(т) Грек продан в ину 
страну, оже обрящеть(ся) или Русин 
или Гречин, да не куплять и взвра-

тять искупленое лице в св(о)ю стра-
ну (Ипатьевский список Начальной 
летописи под указанным годом).

                   Проф. Г. Геровский                                                                      
''О СЛОВЕ “РУСИН''''      “Сво-

бодное Слово Карпатской Руси”, 
1973, №1-2

                      -   *   -      
Название Руснак имеет свою 

историю. Прежде всего, нужно иметь 
в виду, что с тем же самым суффик-
сом -ак  встречаемся и в названиях 
двух соседних западнославянских 
народов (Словак, Поляк)... Третьим 
соседом этих двух западнославян-
ских народов была древняя Южно-
карпатская, или Угорская Русь, 
жители которой назывались по-
древнерусски Русин (в единствен-
ном числе. Ибо суффикс -ин обозна-
чает единичность), множ.ч. - Русь 
(собирательное женского рода). В 
этом соседстве и это название было 
изменено подобным же способом, и 
приняло то же самое окончание -ак 
(Руснак); это случилось вследствие 
взаимных сношений трех упомяну-
тых славянских народностей.                                                  

                    Проф. Г. Геровский                                                                     
       “К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ 

НАЗВАНИЯ РУСНАК”
Свободное Слово Карпатской 

Руси”, 1971, №5-6

                  *  *  *
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
МАРКОВ (1864-1938)
Родился в с. Грушево, Дрого-

бычского уезда (Галичина) в кре-
стьянской семье. Окончил немец-
кую гимназию во Львове, затем 
богословский факультет. Получил 
степень д-ра юридических наук в 
Инсбруке. Депутат Галицкого сейма 
и Австрийского парламента. В 1907 
г. впервые в парламенте произнес 
речь на русском языке, чем поверг в 
шок всех присутствующих: это было 
неслыханным нарушением правил. 
Отстаивал гражданские права гали-
чан и идею единства всего русского 
народа: великороссов, малороссов 
и белороссов. Автор нескольких пу-
блицистических произведений. 

          
                    -   *   -
Австрийское правительство и 

враждебная всему русскому поль-
ская аристократия не останавлива-
лись ни перед чем, чтобы освободить 
Галицию от духовно-культурного 
и политического влияния России, 
чтобы установить холодные, враж-
дебные отношения между обеими 
странами. Даже свободомыслящий 
польский генерал Мирославский 
писал  своим единомышленникам 
следующие знаменательные слова: 
“Мы должны организовать в России 
поджоги и пожары, бросать бомбы 
за Днепр и Дон, в сердце России, 
чтоб оне истребили русскую нацио-
нальность, возбуждать междоусоб-
ную вражду и ненависть в русском 
народе, чтобы русские растерзали 
друг друга собственными когтями. 
Мы же зато вместо них будем расти 
и укрепляться.”

                   -   *   -                           
 … Поговорим об этимологии.
Слово Ruthenas - греческого 

происхождения, но употреблялось 
в латинском языке, откуда и было 
заимствовано русофобами Галиции. 
Но в русский язык это слово не пере-
шло. Замещающее в русском языке 
слов Ruthenas - имя существитель-
ное единственного числа. Russ-in 
- русин значит один русс или рус-
ский. Подобно тому, как в русском 
языке существует слово болгарин, 
израильтянин и т.д. для обозначения 
одного лица известной националь-

ности, и один русский стал назы-
ваться “русин”, вся нация получила 
название “Русь”, а область, которую 
населяет этот народ, именуется 
“Россия”. Прилагательное того же 
корня - “русский”...                                                                     

“Русская и украинская идея 
в Австрии”,   1911 г.

                  *  *  *
ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ
ЯВОРСКИЙ (1873-1937)
Родился в карпатском с. Бильче. 

Закончил Черновицкий университет 
(Буковина), в Вене защитил док-
торскую диссертацию. Преподавал 
в гимназии, издавал свой журнал 
“Живое слово”, печатался в газетах 
и журналах Львова. Писал стихи, 
статьи, литературные эссе, заметки. 
Опубликовал блестящее языковое 
исследование “Русский язык”. Один 
из организаторов Карпато-русского 
освободительного комитета, вы-
ступавшего за присоединение Га-
личины, Буковины и Закарпатья к 
России. С 1915 г. доцент Киевского 
университета. В 1920 г. приглашён 
возглавить воронежскую кафедру 
славяноведения - отказался из-за 
несогласия с антирусской дикта-
турой большевиков. Вернулся во 
Львов, в 20-х гг. принял участие в 
выпуске “Талергофского Альмана-
ха” - сборник документов и свиде-
тельств этноцида русского населе-
ния в Австро-Венгрии  1914-1917 гг.

В 1915 г. в Вене  состоялся по-
литический процесс по делу д-ра 
Маркова и других, где чешский про-
фессор Венского университета Вац-
лав Вондрак дал свои научные пока-
зания на тему: «Вопрос об единстве 
русского языка перед австрийским 
военным судом в Вене:   о сущности 
и роли русского литературного язы-
ка по отношению к его наречиям». В 
1924 г. во Львове был опубликован 
стенографический отчет об этом 
деле (на русском и немецком), объе-
мом в 40 томов,  предисловие к кото-
рому написал Юлиан Яворский. Вот 
несколько выдержек оттуда.

                   *  -  *
Выражения Ruthenen и 

Ruthenisch появились в офици-
альном австро-немецком языке с 
половины прошлого столетия, ког-
да, согласно известной насмешке 
венcкого сатирика Сафира, “изо-
брел” их, очевидно, в видах более 
наглядного отвращения и отчужде-
ния галицко-русского народа от Рос-
сии,  тогдашний галицкий губернатор 
граф Стадион...

Общерусская национальная 
идея и ее естественный внешний 
символ и выразитель - литератур-
ный русский язык - подвергались из-
давна и планомерно среди русского 
населения Прикарпатья всевозмож-
ным преследованиям и гонениям 
со стороны бывших венгерских вла-
стей, причем происходило это, ко-
нечно, не вследствие каких-нибудь 
внутренних предосудительных или 
вредных их свойств или тенденций 
вообще, а просто и исключительно 
только благодаря тому, что тут же 
рядом, в качестве властно и неиз-
бывно притягивающего националь-
ного центра, существовала могучая 
единокровная этому населению 
- Россия, по отношению к которой 
разрушенная ныне габсбургская 
тюрьма народов всегда испытывала 
поэтому непримиримую ревнивую 
вражду и слепой и неистовый страх. 
Помимо постоянных и систематиче-
ских преследований русской речи, 
печати, культуры и даже самой мыс-
ли по себе, достаточно припомнить 
в этом отношении хотя бы только та-
кие более выдающиеся и яркие слу-

чаи общих судебно-политических 
репрессий, как, например, извест-
ные процессы Ольги Грабарь и тов. 
в 1882 г., братьев Геровских - 1899 г., 
или, наконец, уже непосредственно 
накануне войны, С.Ю. Бендасюка и 
тов. 1914 г., на котором в качестве 
главного подсудимого привлекался 
именно общерусский национальный 
принцип и литературный русский 
язык, чтобы составить себе об этом 
уродливом и нелепом извращении 
австро-венгерской государственной 
мысли надлежащее понятие.

                                Львов, 1924 г.                                      

                   *  *  *
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ПАВЛОВИЧ (1819-1900)     
Уроженец Угорской Руси. Поэт, 

писатель, этнограф, священник, 
общественный деятель. Писал на 
шаришско-русском наречии. После 
встречи с Александром Духновичем 
и бесед о единстве русского народа 
начал изучать русский язык, позднее 
написал несколько стихотворений 
на русском языке. Прекрасно пел и 
играл на народном инструменте - 
фуяре, говорил на нескольких язы-
ках.

ОТЕЧЕСТВЕННА ЛЮБОВЬ
ПОДКАРПАТСКИХ РУСИНОВ

Господи! благославляй
Нашъ карпатский милый край.
Его горы, равнины,
Все племена, родИны.
Боже! дай, бы, якъ рай
Счастливъ былъ карпатский край! 

Отче мира! изливай
Благодать на милый край.
Помози честно жити,
Отечество хранити.
Господи! Защищай
Нашъ родимый милый край.

Въ ущелияхъ Карпатовъ
Русский родъ жилъ отъ вековъ,
Ту будемъ и мы жити,
Отечество хранити,
Святой обрядъ, веру
И народность, намъ милу.      

                *  *  *
ИСИДОР РОМАНОВИЧ
ПАСЕЧИНСКИЙ (1853-1903)
Родился в крестьянской семье в 

Бойковских  Карпатах (бойки - рус-
ское племя). Писал стихи, статьи, 
рассказы, хорошо пел и играл на 
скрипке, собирал народные произве-
дения. Исходил оба склона Карпат.

     ГЕЙ, ХТО РУСИН

Гей, хто Русин, з нами стань,
   Доокола себе глянь!
Що доброго - научися,
   А подлости стережися!
          Я сам
За святу Русь житье дам.

Свою прошлость, Русин, знай,
   О будуще лучше дбай!
Маем врагов щонемера,
 Но Русь хранит свята вера.
          Не забит:
Свята вера - Руси щит.

Гей, я Русин з рода в род
   Русин батько, Русин дед.
Русска мати моя была,
Русским мене породила.
           Так есть:
Русска мати - моя честь.

Памятай, що мы весны
     Дождемось, не все паны
Будут нами обертати
И за чуба нас тягати.
     Час прийде,
Русь вперед нас поведе.    

                  *  *  *
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
МАЛЕЦ (1868-1935)
Галицко-русский ученый, агро-

ном, журналист, политический дея-
тель. Сформировал карпато-русский 
отряд в составе Добровольческой 
Армии. Участвовал в боях на юге 
России, участник трагически знаме-
нитого Ледяного Похода, в 1920 г. 
произведён в чин капитана. После 
войны вернулся во Львов, писал, в 
основном, статьи на сельскохозяй-
ственные темы, издал прекрасное 
исследование “Потуги разъединения 
и ослабления русского народа”.     

                    -   *   -
Итак, поляки всякими способами 

будили и поддерживали “украинскую 
самостийность”, т.е. отделения Ма-
лороссии от Великороссии. Галиц-
кий наместник граф Голуховский в 
одном очередном документе в Вену 
писал: “Нужно и можно закончить 
сотворение разницы между языком 
и письмом галицких Малороссов 
и Руських в России” Из этих слов 
видно, таким образом, что разницы 
не было, если такую разницу нужно 
было сперва создать…

Уже в 1848 г. потребовала  она 
{Австрия} через своего наместни-
ка Стадиона, чтобы мы, галичане, 
не называли себя русскими, по-
немецки russisch, а только рутенами 
- Ruthenen, ruthenisch.

“Потуги разъединения и осла-
бления русского народа”

                    Львов, 1924, стр. 27

                   *  *  *
БОГДАН АНДРЕЕВИЧ 
ДЕДИЦКИЙ (1827-1909) - родил-

ся в Угневе Рава-Русского уезда. 
Первый профессиональный галицко-
русский журналист. Поэт, писатель. 
В 1861 г. стал редактором первой 
независимой газеты Галичины “Сло-
во”. Опубликовал серию статей про-
тив гибельного намерения властей 
заменить письменную русскую речь 
латиницей, а также брошюру “О не-
удобности латинской азбуки в пись-
менности русской” (1859). Написал 
брошюру “В один час научиться ма-
лорусину по-великорусски” (1866).

Богдан Дедицкий один из многих 
поэтов Галицкой Руси, воспевав-
ших любовь к Руси-Матушке и меч-
тавших о конце Руси подъяремной. 
Приводим Пролог к его известной 
поэме “Конюший” (1853).

О, Русь, святая отчина,
Ты Мать моя возлюбленна!
Ты кормила мой детский ум
Сперва напевом чудных дум,
Потом открыла прелесть слов
И потрясала веткой снов,
И цветочками повестей
Над колыбелию моей!

Я рос. Но долго, ах, не знал,
Кто и кормил, и колысал
Меня с терпением таким.
И долго верил я другим: 
Будь мачиха така была,
Что днем и ночью стерегла
Меня в ребячестве моем.
И верил я разсказам тем!

Когда же сам стал размышлять,
То истинну узнал я, Мать,
Узнал Тебя, о Русь свята!
И дума вся и вся мечта
Моя с тех пор лишь о Тебе!
Я витязем был в той борьбе -
Меж тем, когда мои друзья
Пошли, о жаль! в распутия!

Теперь, о Русь! Тебе несу
Сей труд мой - всю мою красу,
Смиренный дар. Но кобы мне
Был данный голос в вышине,
И кобы песнь была моя,
Как песнь Бояна-Соловья,
Я с всех грудей Тебе бы пел,
И в струны вещия гремел!

Пусть, нарекут меня друзья

Ведущая рубрики  Наталия ГАТТАС.  Контакты: natashagmai@gmail.com   Электронная версия на сайте газеты: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm                                                         
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Изменником - не смолкну я!
Пусть, твердый мой и едкий стих
Не будет милый для других:
Я буду петь всем голосом,
Как лишь смогу, по над Бугом,
Тебе, о Русска отчина,
Ты Мать моя возлюбленна! 

                    *  *  *
ГРАФ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
БОБРИНСКИЙ (1867-1927) 
Учился в Московском универ-

ситете, Михайловском артиллерий-
ском  училище, в Парижской школе 
политических наук и Эдинбургском 
университете. Русский политиче-
ский деятель, член Думы трех со-
зывов. В 1907 г. создал и возглавил 
Галицко-русское благотворительное 
общество, поддерживал русское 
движение в Прикарпатской Руси. 
Добровольцем ушел на фронт Пер-
вой мировой войны, в сентябре 1914 
года участвовал в Галицкой битве. 
Приводим некоторые высказывания 
Владимира Алексеевича.  

                 -   *   - 
Многие заблуждаются, говоря, 

что вопрос галицко-русский есть во-
прос славянский, что галицкие руси-
ны наши братушки. Нет, это не бра-
тушки для нас, а такие же, как и мы, 
русские люди.

Русский человек не может быть 
русофилом, он просто русский. Га-
личанин не может быть русофилом 
- он просто русский. Русофилом мо-
жет быть любой нерусский человек.

Русофильская партия не имеет 
смысла, поскольку в Галичине среди 
русских не может быть русофиль-
ской партии, ибо русские не могут 
быть русофилами или русофобами; 
француз, венгерец, немец может 
быть русофилом или русофобом; 
русские же могут быть просто рус-
скими.   

                 *  *  *  
МИХАИЛ ИЛЬИЧ
ТУРЯНИЦА (1912-2001)
Уроженец закарпатского села 

Свалява, где трудился учителем 
русской словесности, географии и 
истории. После прихода советской 
власти и неоднократных попыток 
новых хозяев положения в крае за-
ставить «стучать» на своих сельчан 
покинул Сваляву и после долгих мы-
тарств по разным странам поселил-
ся в Нью-Йорке, где в течение 30 лет 
(1959-1989) издавал свой ставший 
знаменитым журнал “Свободное 
Слово Карпатской Руси”.

                   -   *   -
Глубокоуважаемый Михаил 

Ильич!  Ваше письмо было мне про-
сто как бальзам на раны.  Нацио-
нальные разделения – самая страш-
ная опасность для нашей страны. 
Будет полной катастрофой, если они 
начнут разъедать ещё и славянские 
нации.  Внутренне я уверен, что «са-
мостийники» - ничтожное меньшин-
ство, но ведь и такое меньшинство 
может затуманить голову целому 
народу.  Более того, мне они пред-
ставляются предателями, готовыми 
идти, ради корыстных целей, на по-
воду злейших вековых врагов своего 
народа – достаточно вспомнить, кто 
был изображен на памятнике Богда-
ну Хмельницкому!   Я не знал о той 
литературе, о которой Вы говорите.  
Буду благодарен и за другие работы 
в этом направлении.  Наилучшие 
Вам пожелания и искренняя благо-
дарность!  

Сердечно Ваш, И.Р. Шафаревич 
21.07.1989 г.

                    -   *   -
На безбрежных просторах Вос-

точной Европы русский народ с 
древних времён и доныне называл 
себя только одним именем “русский”. 
На Закарпатской Руси и в Галичине 
бытует и по сей день старое назва-
ние “русин”, а на Закарпатьи, кроме 
наименований русский и русин, су-
ществует и третье название - рус-
нак. Слова великоросс, малоросс и 
карпаторосс - не народного, но книж-
ного происхождения. Эти названия в 
народе не принялись.

В прошлые столетия Галичина 

была оплотом Руси. Она на сто лет 
позже, чем другие западнорусские 
земли, подчинилась папской унии. 
Сокрушительный удар по русским 
галичанам нанесла австро-польская 
власть в Первую мировую войну, 
когда она истребила десятки тысяч 
русских галичан…

Многим русским людям кажет-
ся, что будущая свободная Россия 
должна отказаться от Галичины. Мы 
же думаем, что Россия останется 
верной своей вековой миссии - соби-
ранию русских земель... Свободное, 
неискаженное изучение прошлого 
русского народа, его диалектологии 
и народного творчества водворит 
культурное и национальное един-
ство всего русского народа.                                                                                  

“Свободное Слово Карпатской 
Руси”, 1971, №5-6 

                  *   *   *
 ИВАН ИЛЬИЧ
 ПРОЦЫК (1864-1911)   
Иван Процык родился в Галицкой 

Руси, с. Прысовцы. Окончил только 
среднее училище из-за стесненных 
материальных условий. Был при-
зван в австрийскую армию, где про-
служил 12 лет. Издавал журнал для 
народа “Наука”. Стал более известен 
под псевдонимом Иван Кум. Писал 
стихи и сатиры. Его народное изда-
ние пользовалось большим успехом 
у крестьян. Написал “Автобиогра-
фию” для сборника “Карпаторусские 
писатели”, который собирался из-
дать проф. Федор Аристов. В книге 
Василия Ваврика “Крестьяне-поэты” 
читаем: “Иван Кум всецело был пре-
дан родному народу. Теплым словом 
он старался просвещать и укреплять 
в нем веру, что неволя захватчиков 
Галицкой Руси раньше или позже 
кончится, и великая Русь подаст ей 
руки помощи.”

                ЧЕСТЬ   
Честь вам, наши славны дети,
Честь страдальцам пять веков,
Що не дали одолети
Святой Руси тьме врагов.

Наши отцы в вечном мире
Спят в могилах. Вечны сны.
При Руси стоят оплотом
Славных предков их сыны.

Они знают умирати
За народ, за Русь, за честь,
Им не страшен удар грома, 
Не страшна им ляцка месть.

Поки чути русске слово,
Поки течут Сян и Прут,
Русь живе и жити буде, 
Процветати буде тут.

                -   *   -
          РУСЬ ЕДИНА
Гей же, братья-галичане,
Вже настала та пора,
Щоб на небосклоне Руси
Засияла нам зоря.
Зоря правды и любови,
Щоб злучила всех сынов,
Що родились в русском краю,
Де Перемышль, Галич, Львов.

Мы Червоной Руси дети
Пятьсот лет стоим в борьбе.
У нас нет друзей-суседов,
Только Бог и мы одне.
Мы еще не победили,
Но и враг не победил.
Только силы сполучимо,
У нас много-много дел.

Мы не знаем земли красшой,
Як наш край - Галичина,
Часть всей Руси безпредельной,
Наша близша вотчина:
По-за Бескид и Карпаты,
По-над Сян, Буг, Збруч и Прут.
Станьмо в обороне Руси,
Най не делят Русь, не рвут.
Разом руки! Разом силы!
Мы часть мира, мы - народ!
Русь едину передаймо
Нашим детям з рода в род.                    
                                                                                        
          

 

3 апреля 1847 года перестало 
биться пламенное сердце ученого с 
поистине энциклопедическими зна-
ниями, блестящего педагога, сенато-
ра, тайного советника, государствен-
ного деятеля Российской империи.

Михаил Андреевич Балугъянский 
родился 7 октября (26 сентября) 1769 
года в многодетной семье священни-
ка в селе Вышняя Ольшава Земплин-
ского комитата в Венгерском коро-
левстве (ныне в составе Словацкой 
Республики). Абсолютное большин-
ство жителей этого села, включая 
родню Балугъянского, составляли 
русины. На родине все его родствен-
ники известны как Балудянские. Пе-
реехав в Россию, Михаил Андреевич 
во всех формулярных списках имено-
вал себя «Балугъянский».

Его отец, будучи весьма образо-
ванным человеком, дал сыну осно-
вательное начальное образование. 
Окончив с отличием гимназию, а за-
тем философский факультет Коро-
левской академии правоведения в 
городе Кашша (Кошице), королевский 
стипендиат Балугъянский в течение 
двух лет прошел четырехлетний курс 
на юридическом факультете Венско-
го университета. После окончания он 
преподавал государственное право 
в Пештском университете, а позже, 
с 1796 года, став доктором права и 
профессором университета - заве-
довал кафедрой истории, статисти-
ки, публичного и народного права. В 
1803 году, по ходатайству земляка 
русина Ивана Орлая, был приглашен 
в Российскую империю на должность 
профессора Педагогического инсти-
тута в Санкт-Петербурге. 

Приглашая Балугьянского в Рос-
сию, Орлай писал ему, что император 
высоко ценит ученых и относится к 
ним, как Александр Македонский к 
Аристотелю. В венгерской печати 
было опубликовано «Почетное при-
глашение», направленное Балугьян-
скому российским монархом.

Профессор С.В. Рождественский 
пишет, что в 1803 году на работу в 
Педагогический институт были при-
глашены профессора «из-за гра-
ницы «карпаторуссы» Кукольник, 
Лодий, Балугъянсий, представите-
ли наук, философских и политико-
юридических». (С.В. Рождествен-
ский. «Первоначальное образованiе» 
С.-Петербургского университета 8 
февраля 1819 года и его ближайшая 
судьба. – Петроградъ, 2-я Государ-
ственная типографiя. 1919). Все они 
получили должности ординарных 
профессоров Педагогического инсти-
тута.

По свидетельству дочери Балугъ-
янского Марии Медем, отец стремил-
ся познакомиться «со страной, о ко-
торой в то время ходили чудовищные 
слухи и рассказы». Он рассчитывал 

проработать в России не более трех 
лет, а затем вернуться в Венгрию. 
«Между тем его связь с Россией все 
росла и росла, … он настолько срод-
нился с нею, что стал считать ее сво-
им новым отечеством и оставался в 
ней до конца своей жизни».

Вскоре после приезда в Россию 
Балугьянский познакомился и сдру-
жился с великим русским реформа-
тором Михаилом Сперанским. Спе-
ранский с величайшим уважением 
относился к Балугьянскому, который 
был искренне ему предан. Два круп-
ных ученых с полуслова понимали 
один другого. Так, Балугьянский «ни-
чего не предпринимал, не поговорив 
и не посоветовавшись предваритель-
но со Сперанским», в то время как 
«Сперанский не делал никаких рас-
поряжений, не объяснившись пред-
варительно с Балугьянским». Оба 
ученых приложили много усилий по 
составлению основного Свода зако-
нов Российской империи. Все руко-
писные труды чиновников поступали 
Балугьянскому, а после его редакции 
передавались на просмотр Сперан-
скому или рассматривались в общем 
присутствии с участием Сперанского 
и всех редакторов под председатель-
ством Балугьянского.

14 сентября 1807 года, уже через 
четыре года после приезда Балугъ-
янского в Россию, в награду за его 
труды, император Александр I пода-
рил ему бриллиантовый перстень. 1 
января 1810 года Балугъянский был 
награжден орденом Св. Анны, брил-
лиантовым перстнем и денежным 
пособием в размере пяти тысяч ру-
блей.

По поручению Государственного 
Совета Балугьянский исследовал 
историю финансовой администра-
ции, начиная со времен Петра Ве-
ликого до окончания войны с Напо-
леоном 1812 года. Именно ему было 
поручено составление и обоснование 
нового финансового плана, вызван-
ного необходимостью покрыть рас-
ходы по войнам. Министр финансов 
граф Гурьев представил Государю 
подготовленный финансовый план с 
обширной пояснительной запиской 
М.А. Балугьянского, который был 
одобрен императором. 

Модест Корф, работавший под ру-
ководством Балугьянского, отзывал-
ся о своем начальнике, как об ученом 
законоведе, хорошо осведомленном 
в области истории, теории и практики 
западноевропейского законодатель-
ства. Сперанский ценил начальника 
II отделения и дорожил им, поскольку 
Балугьянский «являлся источником 
познаний действительно энцикло-
педических, сохранив на службе 
привычки ученого, чуждого всякого 
искусства блеснуть своими произве-
дениями»

В 1819 году в Санкт-Петербурге 
открыл свои двери университет, и на 
заседании ученого совета М.А. Балу-
гьянский, тайным голосованием был 
избран ректором. Он был утвержден 
на этом посту императором. В уни-
верситете Михаил Андреевич читал 
лекции по юридическим и политиче-
ским наукам, а также по финансам. 
Именно Балугьянский положил «на-
чало преподаванию политических 
наук в столице»

После ухода из университета Ба-
лугъянский полностью сосредоточил-
ся над составлением кодекса законов 

России. 
В январе 1836 года за разработку 

полицейского права Балугъянский 
был избран член-корреспондентом 
статистического отделения Мини-
стерства внутренних дел.

16 июля 1837 года государь Ни-
колай I пожаловал Балугъянскому 
диплом российского дворянина. На 
дворянском гербе, по повелению им-
ператора, была изображена цифра 
«XV»- за огромный труд по состав-
лению пятнадцатитомного кодекса 
законов. Кроме того, Балугъянскому 
была вручена императорская грамо-
та о неприкосновенности личности.

Следует подчеркнуть, что Балугъ-
янский являлся и главным разработ-
чиком новой финансовой системы 
России.

Кроме того, он выполнял и важ-
ные дипломатические поручения. 
Так, он был арбитром от России при 
решении спорных вопросов между 
Англией и США, являлся куратором 
дипломатических отношений с Кита-
ем. Несмотря на большую загружен-
ность (статс-секретарь министерства 
финансов, член правительственного 
сената, тайный советник), Балугъ-
янский старался поддерживать на-
циональное возрождение русинского 
народа.

К сожалению, после смерти Ми-
хаила Андреевича его личный архив 
и подготовленная к изданию рукопись 
восьмитомного труда по политиче-
ской экономии и финансам пропали. 
Мария Медем в своих воспоминани-
ях об отце отмечала: «Чтобы знать и 
оценить все работы отца по законо-
дательству, по министерству финан-
сов, устройству банка, американской 
компании, финляндским учреждени-
ям, следует обратиться в архивы со-
ответствующих ведомств».

Беспримерный и самоотвержен-
ный труд Балугъянского на благо 
Российской империи, большой вклад 
в развитие науки, образования и 
передовой системы государствен-
ного управления навсегда останется 
предметом гордости и примером для 
подражания русинам, ныне живущим 
и работающим в Российской Феде-
рации. Так, в 2016 году действитель-
ными членами Российской академии 
наук стали уроженцы Закарпатья 
– русины Иван Иванович Кочиш и 
Юрий Юрьевич Балега. Последний 
был также избран вице-президентом 
РАН.

Первый ректор Санкт-
Петербургского университета был по-
хоронен на монастырском кладбище 
Троицко-Сергиевской приморской 
пустыни. Его бронзовый бюст работы 
скульптора Амандуса Адамсона всё 
время находился в актовом зале, а в 
настоящее время перенесен в музей 
университета. Там же находится и 
охранная грамота императора Нико-
лая I о неприкосновенности личности 
Балугъянского. В музее размещены 
также портреты современных руко-
водителей России, тоже выпускников 
знаменитого университета – В.В. Пу-
тина и Д.А. Медведева, а в коридоре 
главного здания - портреты выдаю-
щихся ученых Российской империи, 
Советского Союза и современной 
России. Первый из них – портрет М.А. 
Балугьянского.

Андрей ФАТУЛА

К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ М.А. БАЛУГЪЯНСКОГО —
ПЕРВОГО РЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Заявления главы МИДа Из-
раиля Яира Лапида, что «евреи не 
уничтожали сами себя во время 
холокоста» и «обвинять евреев в 
антисемитизме — это вопиющий 
уровень расизма в отношении ев-
реев», в Министерстве иностран-
ных дел России восприняли как 
«антиисторические» и «во многом 
объясняющие курс нынешнего 
правительства Израиля на под-
держку неонацистского режима в 
Киеве».

Ответ МИДа России МИДу Из-
раиля опубликовала официаль-
ный представитель нашего ди-
пломатического ведомства Мария 
Захарова. Русский дипломат бук-
вально по полочкам объяснила, 
в чём ошибка израильского мини-

стра, вскрыв неудобные для него 
факты.

О том, есть ли на Украине не-
онацисты, почему-то до сих пор 
спорят в западной прессе (и неко-
торые наши либералы). В качестве 
одного из «железобетонных» аргу-
ментов приводится еврейское про-
исхождение (президента Украины) 
Владимира Зеленского, — отме-
чается в сообщении. — Аргумент, 
мало того что несостоятельный, 
ещё и лукавый. История, к сожале-
нию, знает трагические примеры 
сотрудничества евреев с нациста-
ми.

В пример приводится факт, как 
в Польше и других странах Вос-
точной Европы «немцы назначали 
еврейских промышленников гла-

вами гетто и еврейских советов 
(«юденратов»). И некоторые из 
этих назначенцев «запомнились 
совершенно чудовищными дея-
ниями».

Так, министру напомнили про 
Якуба Лейкина, который следил в 
Варшаве за евреями и обо всём 
докладывал немецкой оккупаци-
онной администрации. Тем самым 
он фактически обрекал своих же 
соотечественников на верную 
смерть. Было и другое не менее 
чудовищное свидетельство, как 
Хаим Румковский предлагал евре-
ям Лодзи обменять своих  детей  
на собственные жизни, отдав их 
фашистам. Для отправки  в лагерь 
смерти. А также стариков старше 
65 лет.


