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Пятая	книга	«Интеллектуальная	эли-
та	 Беларуси.	 Основоположники	 бело-
русской	науки	и	высшего	образования	
(1919–2021)»	в	серии	«Белорусский	го-
сударственный	университет:	100	лет	на	
благо	Отечества»	завершается	очерками	
о	тех,	кто	в	последние	десятилетия	при-
умножил	научное	достояние	страны.	Од-
нако	авторы	считают	своим	долгом	вновь	
вернуть	читателя	к	началу	университет-
ской	истории	–	к	1919–1921	гг.,	когда	БГУ	
состоялся	организационно	и	в	неимовер-
но	сложных	политических	и	финансово-
материальных	условиях,	благодаря	тита-
ническим	усилиям	десятков	незаурядных	
интеллектуалов,	 удалось	 подготовить	
более	или	менее	приемлемую	базу	для	
начала	полноценной	работы	первого	бе-
лорусского	университета.	

В	данном	очерке	текст	сопровождает-
ся	научным	аппаратом,	что	обусловлено	
его	спецификой	и	замыслом	–	показать	
через	десятки	знаковых	для	истории	БГУ	
фигур	сложный	процесс	выстраивания	
первичных	парадигм	в	подготовке	дея-
тельности	первого	во	всех	отношениях	
университета	Беларуси.

Осознание	 исторической	 важности	
создания	 университета	 на	 территории	
Беларуси	вдохновляло	многих	предста-
вителей	белорусской	интеллигенции.	Со-
хранились	сведения	о	попытках	открыть	
университет	в	Орше,	Витебске,	Могиле-
ве,	которые	по	тем	или	иным	причинам	
не	были	реализованы	в	Российской	им-
перии.	

Первые	 официальные	 инициативы	
по	подготовке	 национального	 универ-
ситета	принадлежали	гласному,	а	позд-
нее	и	председателю	Минской	городской	
думы	Виктору	Осиповичу	Янчевскому	
(1858–1929),	 довольно	 влиятельному	

в	Минске	юристу	и	видному	обществен-
ному	деятелю,	 выпускнику	Киевского	
университета	 со	 степенью	 кандидата	
права,	одному	из	руководителей	многих	
городских	общественных	организаций.

Именно	В.	О.	Янчевскому	принадле-
жит	заслуга	создания	в	Минске	первой	
публичной	библиотеки	им.	А.	С.	Пуш-
кина,	открытой	к	100-летию	со	дня	рож-
дения	поэта.	Он	пожертвовал	на	нее	зна-
чительную	сумму	и	личную	библиотеку	
в	количестве	1600	томов.

Виктор	Осипович	первым	подготовил	
и	подал	на	рассмотрение	городской	думы	
два	предложения	–	от	14	апреля	и	23	авгу-
ста	1903	г.,	где	обосновал	необходимость	
создания	университета	именно	в	Минске	
с	учетом	его	географического	положения	
и	статуса.	Дума	поддержала	эти	обраще-
ния	и	постановлением	от	3	сентября	по-
ручила	городскому	голове	ходатайство-
вать	перед	правительством	об	открытии	
в	Минске	университета,	гарантировала	
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выделение	земельного	участка	и	денеж-
ной	субсидии	в	500	тыс.	руб.	Инициативу	
правительство	не	одобрило,	однако	она	
стала	началом	долгого	пути	к	открытию	
в	Беларуси	университета1.

В	1906	г.	В.	О.	Янчевский	предпринял	
вторую	попытку.	Дума	на	этот	раз	обра-
тилась	за	поддержкой	к	земству,	однако	
Минская	 губернская	 управа	 по	 делам	
земского	хозяйства	в	выделении	денег	
отказала.	

В.	О.	Янчевский	был	избран	от	Мин-
ской	губернии	в	Государственную	думу	
I	созыва	в	1906	г.	В	его	краткой	биогра-
фии	отмечалось:	«В	Минске	чрезвычай-
но	популярен...	 заявил	себя	сторонни-
ком	 конституционно-демократической	
партии.	Участвует	во	многих	местных	
общественных	 учреждениях.	 Очень	
умный	человек,	деятельный	и	энергич-
ный»2.	В	Госдуме	Виктор	Осипович	был	
сторонником	союза	автономистов,	высту-
павшим	за	права	нерусского	населения.

К	вопросу	о	создании	университета	
Минская	городская	дума	возвращалась	
в	1911,	1913,	1916,	1918	гг.,	но	по	раз-
ным	 причинам	 дело	 откладывалось,	
а	 впоследствии,	 в	 условиях	 близости	
фронта	и	 германской	оккупации,	при-
ступить	к	открытию	университета	было	
не	возможно3.

Во	 время	 Первой	 мировой	 войны	
В.	О.	Янчевский	был	заместителем	пред-
седателя	Минского	союза	городов,	зани-
мался	организацией	помощи	больным	

и	раненым,	беженцам.	После	Февраль-
ской	революции	1917	г.	его	избрали	чле-
ном	Минского	комитета	общественной	
безопасности,	он	участвовал	в	создании	
городской	милиции.	В	марте	1918	г.	Вик-
тор	Осипович	в	числе	10	представителей	
Минской	городской	думы	вошел	в	совет	
I	Всебелорусского	съезда,	однако	вскоре	
выбыл	из	его	состава	из-за	болезни4.

В	1919–1920	гг.	В.	О.	Янчевский	был	
членом	Минского	отдела	польско-бело-
русского	общества,	сторонником	равен-
ства	 национальных	 языков	 с	 русским	
в	официальной	сфере	и	права	получать	
образование	на	родном	языке.

В	декабре	1917	 г.	на	 I	Всебелорус-
ском	съезде	известный	ученый-белорус	
Е.	Ф.	Карский	представил	доклад	об	ус-
ловиях	создания	университета	в	Минске	
и	его	первоначальной	структуре.	На	засе-
дании	делегации	Народного	секретариата	
28	апреля	1918	г.	был	рассмотрен	доклад	
еще	одного	выдающегося	ученого-бело-
руса	–	историка	М.	В.	Довнар-Заполь-
ского5.	На	следующем	заседании,	2	мая,	
Секретариат	 признал	 необходимость	
способствовать	 скорейшему	 приезду	
в	Минск	Е.	Ф.	Карского	для	открытия	
университета6.	 Тогда	же	 и	 была	 орга-
низована	первая	комиссия	по	созданию	
университета,	 в	 состав	которой	поми-
мо	 народного	 секретаря	 просвещения	
А.	А.	Смолича	вошли	М.	В.	Довнар-За-
польский,	профессор	П.-М.	П.	Масониус,	
В.	И.	Самойло	и	секретарь	Э.	Будзька7.	

1	Об	 учреждении	Государственного	 университета	 в	Минске	 //	Школа	 и	 культура	Совет.	
Белоруссии.	1919.	№	1–2.	С.	35.

2	Первая	Государственная	дума:	алфавитный	список	и	подробные	биографии	и	характери-
стики	членов	Государственной	думы.	М.,	1906.	С.	109.

3	Об	учреждении	Государственного	университета	в	Минске.	С.	35.
4	Архівы	 БНР.	 Т.	 1,	 кн.	 1	 :	 Публікацыя	 фонду	№	 582	 Дзяржаўнага	 архіву	 Літвы	 (Рада	

Міністраў	Беларускай	Народнай	Рэспублікі)	/	Беларус.	Ін-т	Навукі	й	мастацтва,	Т-ва	Беларус.	
Пісьменства.	Вільня	;	Нью-Ёрк	;	Менск	;	Прага,	1998.	С.	57,	115.

5	Там	же.	С.	145.
6	Там	же.	С.	151.
7	Щумейко М. Ф. К	вопросу	о	роли	академика	Е.	Ф.	Карского	в	создании	Белорусского	го-

сударственного	университета	//	Проблемы	славяноведения	:	сб.	науч.	ст.	и	материалов.	Брянск,	
2016.	Вып.	18.	С.	122.
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Е.	Ф.	Карский	и	М.	В.	Довнар-Заполь-
ский,	хотя	и	находились	в	то	время	за	
пределами	Беларуси,	приступили	к	раз-
работке	своих	проектов	устава	универ-
ситета,	комиссия	провела	значительную	
подготовительную	 работу,	 поиск	 пре-
подавателей,	помещений	и	источников	
финансирования.	Было	принято	поста-
новление	 об	 ассигновании	 средств	 на	
содержание	канцелярии	университета,	
однако	оно	не	было	выполнено1.

Формальным	руководителем	комис-
сии	являлся	известный	общественный	
деятель	и	ученый	Аркадий	Антонович	
Смолич	(1891–1938).	Он	окончил	Мин-
скую	духовную	семинарию,	Новоалек-
сандрийский	институт	сельского	хозяй-
ства	и	лесоводства,	учился	в	Киевском	
политехническом	институте.	До	1917	г.	
активно	участвовал	в	белорусском	нацио-
нальном	движении.	Основатель	научного	
изучения	в	Беларуси	 географии,	 крае-
ведения,	 сельскохозяйственных	 наук.	
В	БГУ	преподавал	как	доцент	(1923),	за-
тем	и	профессор	(1927).

В	 письме	 Народного	 секретариата	
от	5	августа	1918	г.	в	адрес	германской	
администрации	 среди	 главных	 задач	
республики	 предполагалось	 открыть	
с	осени	1918	г.	в	Минске	университет.	
А	6	августа	Секретариат	просил	выдать	
пропуск	Е.	Ф.	Карскому	с	семьей	на	про-
езд	в	Минск	из	Нежина,	где	он	находился	
в	командировке	по	поручению	Академии	
наук	России,	для	организации	универси-
тета2.	К	этому	времени	комиссия	активно	
искала	будущих	преподавателей.	На	тот	
момент	М.	В.	Довнар-Запольский	уже	по-
лучил	согласие	36	профессоров	на	работу	
в	университете3.

Среди	членов	первой	университет-
ской	комиссии	известные	общественные	
деятели	Минска,	 в	 том	числе	профес-
сор	Петр-Мариан	Петрович	Масониус	

(1862–1945).	 Выпускник	 математиче-
ского	факультета	Варшавского	универ-
ситета	и	доктор	философии	Лейпцигско-
го	университета	в	1906	г.	был	избран	от	
Минской	губернии	депутатом	Государ-
ственной	думы	I	созыва.	Опубликовал	
ряд	статей	по	философии,	литературной	
критике,	педагогике,	был	редактором	не-
скольких	польскоязычных	газет.

Е. Ф. Карский

А. А. Смолич

1	Архівы	БНР.	Т.	1,	кн.	1.	С.	198.
2	Там	же.	С.	230.
3	Беларускі	Ўнівэрсытэт	//	Гоман.	1918.	№	61	(257).
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С	1906	по	1914	г.	П.-М.	П.	Масониус	
преподавал	в	Варшавском	университете.	
С	началом	деятельности	Народного	се-
кретариата	БНР	читал	лекции	в	Минске	
на	курсах	по	белорусоведению.	После	

создания	Социалистической	Советской	
Республики	Белоруссия	(ССРБ)	упоми-
нается	как	претендент	на	работу	в	комис-
сии	Наркомпроса	по	сохранению	ценно-
стей	Несвижского	замка	(март	1919	г.)1,	
а	в	январе	1920	г.	при	посредничестве	
Красного	Креста	он	в	числе	480	поляков	
был	передан	через	линию	фронта	поль-
ской	стороне2.	С	1920	по	1932	г.	работал	
профессором	Виленского	университета	
и	 деканом	 гуманитарного	 факультета	
этого	же	университета,	читал	лекции	по	
философии	и	педагогике.

Не	 менее	 значима	 для	 обществен-
ной	жизни	Минска	фигура	Владимира	
Ивановича	Самойло	 (1878–1941).	Вы-
пускник	Петербургского	университета	
до	революционных	событий	1917	г.	ак-
тивно	участвовал	в	белорусском	литера-
турно-общественном	движении.	Писал	
о	необходимости	просвещения	народных	
масс	 и	 создания	 белорусских	 нацио-
нальных	школ.	Возглавлял	химическую	
лабораторию	 в	Минске,	 был	 гласным	
городской	думы,	директором	мужской	
гимназии.	С	1918	г.	Владимир	Иванович	
жил	в	Вильно,	преподавал	в	гимназии,	
в	последующие	годы	активно	выступал	
за	права	белорусского	населения	в	меж-
военной	Польше.

Секретарем	 комиссии	 являлся	 еще	
один	 участник	 белорусского	 нацио-
нального	движения	–	Эдуард	Адамович	
Будзька	(1882–1958).	Он	учился	в	Риж-
ском	политехническом	институте,	затем	
жил	в	Петрограде,	был	активным	авто-
ром	«Нашей	Нівы»	и	других	белорус-
ских	изданий.	Этот	интеллектуал	высту-
пил	одним	из	инициаторов	проведения	
I	 Всебелорусского	 съезда,	 занимался	

П.-М. П. Масониус

В. И. Самойло

1	Пярвышына Т., Пярвышын У.	З	нядаўняе	гісторыі	Нясвіжскага	замка	//	Спадчына.	1995.	
№	2.	С.	157–160.

2	Kossakowski M.	 Mikaszewicze.	 Pierwsze	 rozmоwy	 towarzystw	 Polskiego	 i	 Sowieckiego	
Czerwonego	 Krzyża,	 rok	 1919	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Polski	 Czerwony	 Krzyż	 1919–1929:	
wydawnictwo	 jubileuszowe	 na	 dziesięciolecie	 istnienia	 Polskiego	 Czerwonego	 Krzyża	 /	 red.:	
A.	Roszkowska	[i	in.].	Warszawa,	1929.	S.	35.	URL:	http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/
docmetadata?id=1922&from=publication	(дата	обращения:	02.03.2021).
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организацией	первой	белорусской	гим-
назии	в	Будславе	(1918).	В	1920–1939	гг.	
жил	в	Латвии	и	Литве,	во	время	Великой	
Оте	чественной	войны	работал	учителем.	
В	послевоенное	время	находился	в	эми-
грации.

После	образования	и	начала	деятель-
ности	правительства	ССРБ	–	Централь-
ного	исполнительного	комитета	(ЦИК)	–	
одним	из	первых	актов	стало	публично	
озвученное	25	февраля	1919	г.	постанов-
ление	об	открытии	в	Минске	университе-
та	и	о	выделении	необходимых	средств.	
Решение	обсуждалось	и	было	принято	
на	 заседании	 Большого	 Президиума	
ЦИК	вечером	24	февраля,	когда	вопрос	
докладывал	председатель	Минского	гу-
бернского	ревкома	и	одновременно	ис-
полняющий	обязанности	заведующего	
Минским	губернским	отделом	образо-
вания	Иван	Савватьевич	Савватиев.	Это	
знаковое	в	истории	БГУ	событие	про-
изошло	в	Смоленске	в	здании	бывшего	
губернского	дома	(пл.	Свободы,	7).

После	принятия	постановления	с	уча-
стием	председателя	ЦИК	А.	Ф.	Мяснико-
ва	было	проведено	заседание	и	создана	
комиссия	–	Минская	–	по	организации	
университета1.	 В	 «Университетской	
летопи	си»,	 опубликованной	 в	 1922	 г.,	
к	первой	годовщине	БГУ,	Ф.	Ф.	Туруком	
указывался	следующий	состав	Минской	
комиссии:	академик	Карский,	профессо-
ра	Андерсен,	Васютинский,	Ивановский,	
Масловский,	доктор	Каминский,	Вайце-
ховский	и	Фрумкина	и	др.2	В	официаль-
ном	печатном	органе	Минского	губерн-
ского	отдела	образования	(апрель	1919	г.)	
приведен	полный	состав	Комиссии:	про-
фессора	Е.	Ф.	Карский,	В.	Л.	Ивановский,	

Марек	 (вероятно,	 историк	 и	 этнограф	
Петр	 Семенович	Марек	 (1862–1920)),	
В.	Н.	Андерсон,	Масловский	 (возмож-
но,	профессор	анатомии	Владимир	Вла-
димирович	Масловский	 (1890–1935)),	
А.	М.	Васютинский,	доктор	С.	Д.	Камин-
ский,	инженер	Войцеховский	(вероятно,	
Александр	 Федорович	 Войцеховский	
(1889–1938)),	 заведующий	 городским	
отделением	 народного	 образования	
М.	Я.	Фрумкина-Вихман.	Председате-
лем	 избрали	 Е.	Ф.	 Карского,	 секрета-
рем	–	А.	Духанова,	временным	ученым	
библиотекарем	–	Е.	А.	Гурвич3.

Многие	профессора	–	члены	Комис-
сии	 оказались	 в	Минске	 в	 результате	
войны	 и	 голода.	 Среди	 них	 высоким	
профессиональным	уровнем	выделялся	
профессор	 Вальтер-Артур-Александр	
Николаевич	Андерсон	(1885–1965).	Он	
являлся	уроженцем	Минска,	но	проис-
ходил	 из	 прибалтийских	 немцев.	 Вы-
пускник	Казанского	университета	в	аль-
ма-матер	 впоследствии	 получил	 сте-
пень	доктора	и	должность	профессора	
в	области	этнологии	и	фольклористики.	
В	1918	г.	прибыл	из	Казани	к	родствен-
никам	в	Минск,	где	два	года	преподавал	
в	Минском	педагогическом	институте,	
в	1920	г.	переехал	в	Эстонию	и	получил	
должность	профессора	Тартуского	уни-
верситета.	Впоследствии	В.	Н.	Андерсон	
преподавал	в	университетах	Кенигсбер-
га,	Киля	и	Мюнхена4.

Примечательно	 участие	 в	 первом	
составе	Минской	комиссии	профессо-
ра	Алексея	Макарьевича	Васютинского	
(1887–1947)	–	выпускника	Московского	
университета,	ученика	выдающихся	рос-
сийских	историков	В.	И.	Герье,	П.	Г.	Ви-

1	Щумейко М. Ф.	К	вопросу	о	роли	академика	Е.	Ф.	Карского	в	 создании	Белорусского	
государственного	университета.	С.	125.

2	Турук Ф. Ф.	Университетская	летопись	//	Пр.	Беларус.	дзярж.	ун-та.	1922.	№	1.	С.	183.
3	К	созданию	Белорусского	университета	//	Звезда.	1919.	16	марта.
4	Рафикова Г., Ибрагимова Г.	 Биографика	 Казанского	 университета:	 Андерсоны	 [Элек-

тронный	ресурс]	//	Гасырлар	авазы	–	Эхо	веков.	2016.	№	1/2.	С.	137.	URL:	https://www.elibrary.
ru/download/elibrary_32285849_85357644.pdf	(дата	обращения:	02.03.2021).



14

ноградова	и	В.	О.	Ключевского.	После	
1917	г.	он	–	один	из	основателей	школы	
историков	новой,	советской	формации.	
В	1918	г.	Алексей	Макарьевич	принял	
участие	в	создании	первого	советского	
университета	в	Смоленске,	о	чем	свиде-
тельствуют	многочисленные	документы	
музея	СмолГУ.	Впоследствии	преподавал	
в	вузах	Москвы,	стал	профессором	всеоб-
щей	истории,	автором	многочисленных	
работ	по	истории	Древнего	мира,	запад-
ноевропейского	Средневековья,	истории	
масонства.

Другую	часть	Комиссии	составляли	
представители	минской	интеллигенции.	
Среди	них	особую	роль	в	подготовке	ус-
ловий	для	развертывания	работы	БГУ	
сыграл	доктор	Семен	Давидович	Камин-
ский	(1861–1939),	выпускник	медицин-
ского	факультета	Киевского	университе-
та.	В	1889–1920	гг.	вел	в	Минске	частную	
практику	офтальмолога,	а	в	1905	г.	даже	
примкнул	к	революционным	событиям.	
В	1920	г.	его	назначили	народным	комис-
саром	здравоохранения.	Семену	Дави-
довичу	в	настоящем	издании	посвящен	
один	из	очерков,	в	котором	прослежива-
ется	его	участие	в	создании	медицинско-
го	факультета	БГУ	и	кафедры	глазных	
болезней,	плодотворная	учебная,	научная	
и	особенно	практическая	деятельность	
университетского	профессора.

Особый	интерес	и	 знаковость	име-
ет	участие	в	работе	Минской	комиссии	
двух	женщин,	известных	в	городе	своей	
общественной	и	политической	деятель-
ностью,	–	Марии	Яковлевны	Фрумкиной-
Вихман	(1880–1943)	и	Евгении	Адоль-
фовны	Гурвич	(1861–1940).	Обе	убеж-
денные	революционерки,	соратницы	по	
работе	в	Центральном	комитете	партии	
Бунд.	Обе	получили	образование	в	Швей-
царии,	летом	1917	г.	их	избрали	гласными	
Минской	городской	думы.	Евгения	Гур-
вич	даже	являлась	секретарем	Думы.

Эти	 женщины	 активно	 выступали	
за	право	получения	образования	на	на-
циональных	языках.	В	ССРБ	и	Литбеле	

В. Н. Андерсон

А. М. Васютинский

С. Д. Каминский 
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М.	Я.	Фрумкина	в	должности	заместителя	
временно	исполняла	обязанности	нарко-
ма	просвещения,	выступила	организато-
ром	национальных	школ	–	белорусских,	
еврейских,	 польских.	В	последующем	
Мария	Яковлевна	вошла	в	первый	состав	
Правления	БГУ.	А	Евгения	Адольфовна	
после	установления	в	Беларуси	совет-
ской	 власти	 возглавила	 вне	школьный	
отдел	Наркомпроса,	затем	стала	первой	
заведующей	Фундаментальной	библио-
текой	БГУ1.

С	 началом	 деятельности	Минской	
комиссии	весной	1919	г.	Наркомпросом	
РСФСР	 была	 создана	Московская	 ко-
миссия	в	составе	В.	П.	Тер-Аганезова,	
В.	П.	Волгина,	Ф.	Ф.	Турука,	А.	Ф.	Мяс-
никова.	Туда	же	на	первых	порах	вошел	
и	один	представитель	от	Минской	комис-
сии.	К	работе	Московской	комиссии	по-
степенно	присоединялись	многие	автори-
тетные	ученые:	В.	И.	Пичета,	Д.	Н.	Пря-
нишников,	Л.	С.	Минор,	Н.	А.	Янчук	и	др.	
Вот	только	развернувшаяся	планомерная	
работа	обеих	комиссий	была	нарушена	
польской	оккупацией	Минска.	Ее	возоб-
новление	в	прежнем	ритме	состоялось	
после	 освобождения	 города	 частями	
Красной	армии	11	июля	1920	г.	Но	со-
ставы	обеих	комиссий	претерпели	значи-
тельные	изменения.	В	Минскую	комис-
сию	вошли	Е.	Ф.	Карский,	С.	Д.	Камин-
ский,	ученый-агроном	Н.	К.	Ярошевич	
и	секретарь	Л.	Б.	Слепян2.

Никанор	 Казимирович	 Ярошевич	
(1885–1937)	активно	участвовал	в	на-
лаживании	дела	народного	просвеще-
ния	в	Минске.	Выпускник	Глуховского	
учительского	института	и	Московского	
института	сельского	хозяйства,	он	читал	
лекции	по	агрономии	в	учебных	заве-
дениях	Минской,	Смоленской	и	Харь-
ковской	губерний.	После	1917	г.	–	один	
из	руководителей	Минского	губернского	
земского	управления.	В	ноябре	1920	г.	

Е. А. Гурвич

М. Я. Фрумкина

1	Кулажанка У. Г.	Праз	віхуры	рэвалюцыі	да	асветы	//	Універсітэт.	2018.	№	2	(2190).	С.	7.	
2	Турук Ф. Ф.	Университетская	летопись.	С.	183.

Н. К. Ярошевич
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Никанор	 Казимирович	 был	 назначен	
первым	 ректором	 Белорусского	 по-
литехникума,	который	планировалось	
превратить	 в	 полноценный	 институт.	
Вот	 только	 средств	 у	молодой	 совет-
ской	Беларуси	даже	с	учетом	финанси-
рования	из	Москвы	было	недостаточно.	
Кроме	декларирования	4	июля	1921	г.	
Президиумом	 Главпрофобра	 РСФСР	
«именовать	Политехникум	Белорусским	
государственным	политехническим	ин-
ститутом»,	дальше	изготовления	новой	
вывески	дело	не	пошло.	До	мая	1922	г.	
техникум	так	и	не	сумел	превратиться	
в	институт	и	всегда	в	официальных	до-
кументах	именовался	«Политехникум».	
Более	того,	весной	1922	г.	несколько	его	
специальностей	передали	новоорганизо-
ванному	институту	сельского	и	лесного	
хозяйства,	ставшему	вторым	после	БГУ	
высшим	учебным	заведением	Белару-
си.	Н.	К.	Ярошевич,	обвиненный	в	при-
надлежности	к	партии	эсеров,	в	январе	
1923	г.	был	выслан	в	Ташкент1.	Лишь	по	
прошествии	десяти	лет,	уже	после	«разу-
крупнения»	БГУ	в	начале	1930-	х	гг.,	на	
базе	нескольких	специальностей	хими-
ко-технологического	факультета	и	был	
наконец-то	 создан	 Политехнический	
институт.

Важным	событием	в	деле	организа-
ции	университета	стал	визит	в	Минск	
27	декабря	1920	г.	12	московских	про-
фессоров,	 членов	 комиссии	Нарком-
проса	РСФСР	и	привлеченных	в	каче-
стве	экспертов	специалистов.	В	составе	
делегации	были:	доктор	медицинских	
наук,	профессор	2-го	МГУ	Л.	С.	Ми-
нор,	заведующий	кафедрой	описатель-
ной	 анатомии	 МГУ	 П.	 И.	 Карузин,	
доктор	исторических	наук,	профессор	
2-го	МГУ,	сотрудник	Центрального	ар-

хива	РСФСР	В.	И.	Пичета,	профессор	
кафедры	географии	физико-математи-
ческого	факультета	МГУ	А.	А.	Борзов,	
член-корреспондент	 АН,	 профессор	
МГУ	Н.	М.	Кулагин,	профессор	факуль-
тета	общественных	наук	МГУ	Н.	А.	Ян-
чук,	заведующий	Белорусским	отделом	
при	Наркомпросе	РСФСР	Ф.	Ф.	Турук,	
профессор	 зоологии	А.	А.	Калантар,	
профессор	факультета	общественных	
наук	МГУ	Л.	С.	Таль,	профессор	ка-
федры	 нервных	 болезней	 2-го	 МГУ	
М.	 Б.	 Кроль,	 заведующий	 кафедрой	
синтетических	лекарственных	средств	
2-го	МГУ	А.	М.	Беркенгейм	и	ассистент	
физико-математического	 факультета	
МГУ	М.	Е.	Вейцман2.	В	ходе	встречи	
была	 сделана	 первая	 в	 истории	БГУ	
совместная	 фотография	 московской	
делегации	с	представителями	белорус-	
ского	 Наркомпроса	 и	 Минской	 ко-	
миссии.

Из	прибывших	в	Минск	профессоров	
В.	И.	Пичета,	Ф.	Ф.	Турук,	М.	Б.	Кроль,	
Н.	А.	Янчук	свяжут	в	дальнейшем	свою	
судьбу	с	БГУ,	войдя	в	когорту	первых	
его	 профессоров.	 Остальные	 члены	
делегации	 окажут	 значимую	 помощь	
в	создании	профильных	кафедр	и	фа-
культетов.

Согласно	 протоколу	 от	 28	 декабря	
1920	г.,	участие	в	совместном	заседании	
университетской	 комиссии	 и	 делега-
ции	профессоров	кроме	прибывших	из	
Москвы	приняли:	члены	Минской	уни-
верситетской	комиссии	–	С.	Д.	Камин-
ский,	Д.	М.	Мейчик,	О.	П.	Кореневский,	
В.	П.	Тепин,	К.	М.	Годыцкий-Цвирко,	
Земель,	В.	И.	Струев;	представители	сту-
дентов	–	М.	В.	Мендельсон,	Ц.	О.	Кляч-
кина;	от	ЦБ	профсоюзов	–	Рудерман;	от	
Белтехникума	–	Тулицкий.	Председатель-

1	Кукса А. Н.	Н.	К.	Ярошевич	–	первый	ректор	Белорусского	государственного	политехни-
ческого	института.	Минск,	2011.	С.	54–64.

2	Белорусский	государственный	университет	//	Школа	и	культура	Совет.	Белоруссии.	1921.	
№	1–2.	С.	112.
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ствовал	С.	Д.	Каминский,	секретарем	был	
С.	Я.	Турецкий1.

Комиссия	обследовала	планируемые	
под	 университет	 здания,	 имеющийся	
библиотечный	фонд,	обосновала	необ-
ходимость	 организации	 командировок	
для	приобретения	оборудования	и	лите-
ратуры,	а	также	научных	экспедиций	для	
сбора	этнографической,	зоологической	
и	минералогической	коллекций,	обсудила	
нормы	обеспечения	преподавательского	
состава.	На	заседании	была	предложена	

система	управления	процессом	органи-
зации	университета.	Единым	управляю-
щим	органом	была	определена	Минская	
комиссия	при	Наркомпросе,	а	в	помощь	
ей,	временно,	до	переезда	в	Минск,	в	Мо-
скве	должны	были	продолжить	действо-
вать	«организационные	вспомогательные	
группы	ученых	с	правами	факультетов,	
все	вместе	образующие	временное	управ-
ление	университетом»2.

После	совместной	работы	комиссий	
в	Минске	 остался	М.	Е.	Вейцман,	 не-

Делегация московских ученых с представителями НКП ССРБ.  
Первый ряд, сидят: Л. С. Минор, Н. А. Янчук, С. Д. Каминский,  
А. М. Беркенгейм, А. А. Борзов, В. И. Пичета, П. И. Карузин.  

Второй ряд: [...], [...], М. Я. Фрумкина, М. Б. Кроль, Е. А. Гурвич, [...],  
О. П. Кореневский, Н. М. Кулагин, Ф. Ф. Турук, [...],  

В. М. Игнатовский, М. Е. Вейцман, Л. С. Таль [...]

1	Протокол	объединенного	заседания	Университетской	комиссии	при	Компросе	Белорус-
сии	и	делегации	профессоров	от	 28-го	декабря	1920	 г.	 //	Нац.	 арх.	Респ.	Беларусь	 (НАРБ).		
Ф.	205.	Оп.	1.	Д.	2.	Л.	92.

2	Там	же.	Л.	92-об.
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которое	время	возглавлявший	Минскую	
комиссию.	В	информации	Наркомпроса	
за	январь	–	февраль	1921	г.	отмечалось,	
что	 «деятельность	Минской	 комиссии	
оживилась	 в	 связи	 с	приездом	из	Мо-
сквы	 в	 качестве	 руководителя	 проф.	
М.	Е.	Вейцмана»1.	

Уроженец	белорусского	местечка	Мо-
толь	Моисей	Евзорович	Вейцман	(1878–
1957),	младший	брат	известного	ученого-
химика	и	будущего	первого	президента	
Израиля	Хаима	Вейцмана,	в	1900	г.	на-
чал	изучать	сельское	хозяйство	в	Выс-
шей	технической	школе	в	Киеве,	затем	
химию	в	университете	Женевы.	В	1907	г.	
получил	докторскую	степень.	С	1918	г.	–	
ассистент	в	Московском	университете.	

После	переезда	в	1922	г.	в	Палестину	был	
профессором	органической	химии	Иеру-
салимского	университета.

Учитывая	«ударный»	темп	создания	
университета,	для	повышения	оператив-
ности	принятия	решений	в	марте	1921	г.	
была	 образована	 «тройка»	 на	 правах	
временного	 правления	 университета	
в	составе	члена	коллегии	Наркомпроса	
РСФСР	З.	Г.	Гринберга,	В.	И.	Пичеты	
и	Ф.	Ф.	 Турука.	В	 апреле	Временное	
правление	расширили	до	«пятерки»,	но	
по-прежнему	с	обозначением	в	наиме-
новании	«временное».	Постановлени-
ем	Совнаркома	от	23	мая	1921	г.	были	
утверждены	структура	и	штат	Правле-
ния	университета,	состоявшего	из	семи	
подразделений:	управление	делами	БГУ,	
секретариат,	строительный	отдел,	хозяй-
ственный	 отдел,	 финансово-сметный	
отдел,	 отдел	по	 организации	 рабфака	
и	библиотека.	Всего	была	предусмотре-
на	51	ставка2.	

В	июле	1921	г.	было	утверждено	по-
стоянное	Правление	университета,	в	него	
вошло	 пять	 человек.	 В	 документе	 от	
9	июля	1921	г.	Владимир	Иванович	Пи-
чета	уже	официально	назван	ректором.	
Также	в	Правление	вошли	М.	Я.	Фрум-
кина,	Ф.	Ф.	Турук,	В.	М.	Игнатовский	
и	один	представитель	от	студентов	рабо-
чего	факультета,	на	котором	уже	с	июня	
для	160	слушателей	стали	проводиться	
занятия,	 тогда	 как	 на	 «полноценные»	
факультеты	БГУ	только	был	объявлен	
прием	заявлений	от	желающих	получить	
высшее	образование	в	первом	белорус-
ском	университете.

В	годовщину	освобождения	Минска	
от	польской	оккупации,	11	июля	1921	г.,	
в	Минске	прошло	торжественное	заседа-
ние	представителей	партийных	и	совет-
ских	органов,	приуроченное	к	открытию	

Здание по ул. Большой Никитской, 5  
(ранее ул. Герцена), где располагалось  

Временное правление БГУ в Москве

1	Школа	и	культура	Совет.	Белоруссии.	1921.	№	1–2.	С.	114.
2	Выписка	из	протокола	№	13	заседания	Совета	народных	комиссаров	Социалистической	

Советской	Республики	Белоруссии	от	23	мая	1921	г.	[Электронный	ресурс].	URL:	https://elib.
bsu.by/handle/123456789/215015	(дата	обращения:	02.03.2021).
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университета.	На	нем	было	продеклари-
ровано	начало	деятельности	университе-
та.	К	тому	времени	в	Минск	приезжали	
претенденты	на	занятие	профессорских	
кафедр,	будущие	студенты	с	заявления-
ми	о	приеме,	набирался	штат	вспомога-
тельного	персонала.	И	только	30	октября	
1921	г.	на	торжественном	заседании,	ко-
торое	было	проведено	на	высшем	пра-
вительственном	и	партийном	уровне,	но	
уже	с	участием	утвержденных	в	своих	
должностях	 профессоров	 и	 препода-
вателей	 БГУ,	 студентов,	 прошедших	

конкурсный	 отбор,	 многочисленных	
гостей,	военнослужащих	и	т.	д.,	было	
объявлено	о	начале	регулярных	 заня-
тий	на	двух	факультетах	Белорусского	
государственного	университета	–	меди-
цинском	и	общественных	наук.	На	сле-
дующий	день	в	«Доме	№	3	БГУ»	была	
прочитана	первая	лекция,	а	с	1	ноября	
начались	«правильные»	(регулярные)	за-
нятия	1100	студентов	двух	факультетов	
и	более	200	слушателей	рабфака.

Владимир Геннадьевич Кулаженко


