
Филареты
Филареты – это тайное патриотическое объединение студентов Виленского 

университета, действовавшее в 1820—1823 годах. Основано филоматами как одна 
из дочерних организаций. Имело целью взаимопомощь и 

самосовершенствование. Председателем общества филаретов был Томаш Зан, 
один из основателей и руководителей общества филоматов. Одним из кружков 

филаретов руководил Ян Чечот.

Общество состояло из четырёх секций — физиков и математиков, юристов, 
литераторов, медиков. Секции делились на кружки, носившие названия цветов 

радуги. Собрания секций проходили дважды в месяц.

Новых членов принимали в общество только по рекомендациям его членов. 
Численность общества достигала 176 человек. Деятельность общества была 
пресечена массовыми арестами студентов в 1823 году по делу филоматов.



Зан Томаш
поэт и член общества филоматов, друг Адама Мицкевича и Яна 
Чечота. Сыграл значительную роль в развитии нового 
литературного направления - т.наз. революционного 
романтизма. Первый из числа виленских поэтов признавал 
белорусское народное творчество как один из разделов своей 
политической программы.Биография 
Учился в Минской гимназии (1805—1812). Дальнейшей учебе в Минской гимназии помешала болезнь и 
доучивался он в Молодеченской уездной школе, которую только что перевели из Бобруйска. В 1815 году 
Томаш Зан поступил на физико-математический факультет Виленского университета.
В 1816 году была возрождена масонская литовская ложа «Совершенное единство». Ее члены активно 
поддерживали развитие науки, финансируя учёбу студентов-медиков в Санкт-Петербурге. Кроме этого, 
масоны помогали крестьянам и узникам царских тюрем. Томаш Зан был одним из участников этой ложи.
В 1817 году стал одним из основателей тайного студенческого общества филоматов, в 1820 — «союза 
лучезарных» (promienistych); в 1820—1823 годы был председателем высшего отделения старшин 
общества филаретов. Был также членом общества шубравцев («бездельников», szubrawców). Был 
арестован по делу филоматов в 1823 году. По приговору, утверждённому 14 (26) августа 1824 года, 
осуждён на год заключения в крепости и ссылку. Томаш Зан, Ян Чечот и Адам Сузин 10 (22) октября 1824 
года были отправлены в Оренбург. По истечении срока заключения провёл в ссылке тринадцать лет. 
Жил частными уроками. Был домашним учителем М. В. Авдеева, впоследствии писателя и критика. По 
поручению генерал-губернатора В. А. Перовского участвовал в ряде крупных экспедиций, сопровождал 
академика Александра Гумбольдта во время его путешествия по Уралу (1829). С 1830 года — на службе в 
Оренбургской пограничной комиссии. Был организатором (1832) и смотрителем первого местного музея 
при Неплюевском военном училище, куда передал свои коллекции.
Своим политическим взглядам он оставался верным. В 1837 году получил разрешение жить в 
центральных губерниях России. Служил библиотекарем в Горном институте в Санкт-Петербурге.
В 1841 году вернулся на родину. Жил в имении брата, занимался сельским хозяйством. Соседские 
помещики в складчину приобрели ему имение в селе Кохачин Сенненского уезда (ныне деревня 
Коковчино Сенненского района Витебской области), где он и умер. Похоронен в 
местечке Смоляны Оршанского уезда.
Имя Томаша Зана носит одна из улиц Гродно.



Руткевич, Михаил Николаевич
(2 октября 1917 года, Киев — 16 июля 2009 года, Москва) — 
российский и советский философ и социолог.
Биография
Отец — Николай Паулинович Руткевич (ум. 1949) — историк, закончивший историко-филологический 
факультет Киевского государственного университета, завкафедрой всеобщей истории Свердловского педагогического 
института (во второй половине 1930-х). Мать — филолог. В конце 1920-х—начале 1930-х родители разошлись.
Окончил с отличием физический факультет Киевского государственного университета (1939) и в том же году вышла 
статья в «Журнале экспериментальной и теоретической физики» (№ 10).
Участник Великой Отечественной войны, демобилизован в 1945 году старшим лейтенантом.
С 1945 года в Свердловске, где первоначально работал в оптической лаборатории на военном заводе, одновременно 
выступая с лекциями о причине победы в ВОВ и заочно сдавая экзамены исторического факультета. По предложению 
секретаря горкома ВКП(б) Д. И. Чеснокова перешёл на работу лектором горкома партии и одновременно поступил к 
нему в заочную аспирантуру по философии. Работу над диссертацией «Практика — основа познания и критерий 
истины» завершал в Академии общественных наук (1949—1950), защитив её в 1950 году. Позже диссертация была 
издана монографией издательством «Мысль».
С 1950 по 1953 год работал в Свердловском педагогическом институте (где раньше работал его отец), организовав 
в 1952 году кафедру философии. С 1951 года по совместительству подрабатывал в Уральском государственном 
университете, а в 1953 году (после возвращения в Москву М. Т. Иовчука) полностью перешёл в университет, по 
предложению обкома партии возглавив кафедру философии УрГУ.
В 1953—1966 являлся заведующим кафедрой философии Уральского государственного университета. Организатор и 
первый декан философского факультета УрГУ в 1966—1972.
В мае 1972 года назначен директором Института конкретных социальных исследований АН СССР, который летом стал 
называться Институтом социологических исследований АН СССР после Постановления Президиума Академии наук 
СССР «О деятельности Института конкретных социальных исследований АН СССР и уточнении его наименования» 
от 13 июля 1972 г. Лапин, Николай Иванович вспоминал: «полной неожиданностью была информация в марте 1972 
года, что принято решение назначить директором члена-корреспондента АН СССР М. Н. Руткевича. Все делалось 
быстро (Руткевич тогда ещё был в Свердловске), по-видимому, решающей стала рекомендация М. Т. Иовчука, ректора 
АОН, который в 50-е годы работал с ним в Свердловске».
В 1976 году перешёл на работу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1978 по 1990 — зав. кафедрой 
философии Академии народного хозяйства. С 1990 — главный научный сотрудник, а затем советник Института 
социально-политических исследований РАН.
Член бюро Отделения философии, социологии, психологии и права РАН, с 1976 (до самой смерти) — член редколлегии 
журнала «Социологические исследования».
Скончался 16 июля 2009 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище





Филареты 


