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Рассматривается корпус археографически опубликованных в течение столетия 
документов, связанных своим происхождением или отношением с Белорусским 
государственным университетом, отмечается их значение в деле изучения вековой 
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находящиеся в отечественных и зарубежных архивах, музеях и библиотеках, а также в 
частных собраниях документы и материалы, предоставляют исследователям 
возможность сосредоточить основное внимание на анализе их содержания, что 
повышает эффективность научной деятельности. Обращается внимание на 
приобретшую в настоящее время особую актуальность в условиях цифровой 
трансформации публикацию визуальных источников по истории БГУ.  
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Осмысливая вековую историю университета-юбиляра, мы неизменно 
обращаемся к историческим источникам, т. е. всему тому, что источает 
информацию о прошлом, в нашем случае – прошлом Белорусского 
государственного университета. При этом особый интерес у нас вызывают 
опубликованные источники прежде всего по причине своей доступности. 
Но не только. Анализ отобранных и введенных в научный оборот 
документов дает также представление о их репрезентативности, внимании 
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готовивших их к изданию составителей к тем или иным их видам, группам 
и т. п.  

Настоящая статья с учетом высказанных предварительных замечаний 
в некоторой степени носит характер рецензии, и если угодно, 
саморецензии, на изданные в разное время в разных видах и формах 
документы, которые содержат сведения о столетней истории БГУ. Ее 
объектом являются основанные преимущественно на документах 
ретроспективного характера археографические публикации, хотя иногда в 
статье будут упоминаться и оперативные публикации, послужившие 
впоследствии основой для подготовки первых. Предметом статьи 
выступает история появления публикаций, методические и 
методологические основы, на которых они готовились, и как выше уже 
отмечалось, репрезентативность корпуса опубликованных источников.  

Сразу же отметим, что попытка анализа документальных публикаций 
по истории университета предпринимается едва ли не впервые. Причиной 
тому является весьма незначительный объект исследования. Дело в том, 
что в известных нам работах, готовившихся преимущественно к юбилеям 
БГУ (начиная с пятилетнего первого, приуроченного к 10-летию Октября 
1917 г. [3]), как правило, превалировали научно-популярные, во многом 
носившие характер личных воспоминаний, статьи. На это, в частности, 
указывают сами их названия в том же сборнике 1927 г.: «Першыя крокі па 
арганізацыі Мэдфаку БДзУ (успаміны)» (М. Б. Кроля), «Адрыўкі з 
успамінаў і думкі» (С. Я. Вольфсона), «Старонкі ўспамінаў» 
(М. Н. Пиотуховича) и др.  

В сборнике к 10-летию университета, изданном специальной 
правительственной комиссией по празднованию десятилетия высшей 
школы в БССР, наряду со статьями наркома просвещения республики А. 
Н. Платуна, а также сменившего находившегося в вятской ссылке первого 
ректора университета В. И. Пичету – И. П. Кореневского, были помещены 
и статьи уцелевших от погрома 1929–30 гг. авторов сборника 1927 г. 
С. Я. Вольфсона, М. Б. Кроля, а также ряда новых руководителей 
факультетов и др. В качестве приложения к ним в сборнике публиковался 
(без ссылок на источник) текст постановления Президиума ЦИК БССР от 
18 апреля 1921 г. об открытии в Минске Белорусского государственного 
университета [5, с. 81–82].  

Отсюда можно сделать вывод, что в 1931 г. именно это 
постановление высшего законодательного органа Беларуси считалось 
главным документом, от которого следовало вести отсчет истории 
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университета. Между тем, как известно, при консультациях минской 
университетской комиссии с представителями Наркомпроса РСФСР в 
Москве (август 1920 г.) входившие в состав комиссии Е. Ф. Карский, 
Н. К. Ярошевич, С. Д. Каминский, добиваясь от зам. наркомпроса М. Н. 
Покровского разъяснения о юридической основе создания университета, 
получили от того следующий ответ: «Так как Белорусская республика 
считается самостоятельной, имеет свое Временное правительство и 
декрет об учреждении университета был в прошлом году опубликован в 
нормальном законодательном порядке [выделено мною – М. Ш.], то 
юридически вопрос об университете в Минске решен и должен двигаться 
местной властью» [18, с. 57]. Это мнение Покровского, подписанное им по 
просьбе минской комиссии в специальном документе – отношении Отдела 
высших школ Наркомпроса РСФСР – стало юридическим основанием, 
которое почему-то было проигнорировано в 1931 г.  

В последующих юбилейных изданиях даже такие, носившие 
оперативный характер публикации документов об университете, 
отсутствовали. Это отмечали как составители библиографического 
указателя об образовании и педагогической мысли в Беларуси [2, с. 36–
49], так и авторы введения к хроникальному научно-справочному 
изданию, подготовленному к 70-летию университета [8].  

В последнем, в частности, говорилось о том, что в качестве 
источников издания использовались сборники партийных и 
правительственных постановлений и законодательных актов, отчеты 
университета, республиканские и университетские газеты и журналы, а 
также хранившиеся в государственных и ведомственных архивах 
документы [8, с. 6–7]. Здесь, как видим, упоминались лишь 
публиковавшие документы оперативного характера официальные издания, 
которые, как известно, не относятся к разряду археографических. В 
«Хронике» встречаются ссылки на «Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР» (и БССР также), 
общесоюзную газету «Правда», республиканские «Звязда», «Рабочий», 
«Савецкая Беларусь», «Справочник партийного работника». Из них только 
в республиканских газетах встречаются документы, правда, оперативного 
характера, непосредственно относившиеся к истории университета. В 
единственном же, фигурирующем в «Хронике» условно археографическом 
издании,– «КПСС в резолюциях…», так же как и в не являющемся 
археографическим «Справочнике партийного работника», 
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опубликованные документы носили общий характер и таким образом 
имели достаточно опосредованное отношение к БГУ.  

Первым, по настоящему археографическим изданием, в котором 
публиковались снабженные примечаниями и легендами документы 
ретроспективного характера о БГУ, стал двухтомный сборник «Народное 
образование в БССР. Сборник документов и материалов». Первый том, 
увидевший свет в 1979 г., охватывал период с 1917 по 1928 г.; второй 
(издан в следующем, 1980 г.) включал документы за 1928–1941 гг. Из 126 
документов первого тома 8 имели непосредственное отношение к БГУ; 
кроме того, упоминались еще два документа об университете в перечне из 
118 выявленных, но не включенных в сборник документов.  

Под № 18 здесь публиковался фрагмент протокола состоявшегося 31 
января 1919 г., т. е. за более чем три недели до принятия выше 
упоминавшегося декрета о создании университета в Минске [выделено 
мною – М. Ш.] заседания коллегии Наркомпроса БССР о состоянии 
работы и задачах отделов комиссариата. Важно отметить, что в заседании 
помимо члена Временного Рабоче-Крестьянского правительства ССРБ по 
просвещению А. Г. Червяков участвовал и «представитель Комиссариата 
национальностей (белорусского отдела) т. Турук»1. В зафиксировавшем 
общий план работ документе в числе первоочередных мероприятий 
наряду с чтением лекций указывалось на необходимость открытия в 
уездных городах народных университетов упрощенного типа, а «в Минске 
– университет[а] обычного типа, причем городской отдел народного 
образования уже ведет работу в этом направлении» [15, с. 63].  

В отличие от этого, публиковавшегося по машинописной копии 
протокола, хранившегося в фонде ЦК КПБ тогдашнего Партийного архива 
Института истории партии при ЦК КПБ, документ под № 21–выше 
упоминавшийся «Декрет ЦИК БССР «О создании БГУ в г. Минске» от 25 
февраля 1919 г. воспроизводился по экземпляру газеты «Звезда» от 1 

 
1 По воспоминаниям А. Г. Червякова вопрос об открытии в Минске университета был поставлен 
буквально на следующий же день после освобождения города от немецких войск т. е. 11 декабря 1918 г., 
что, разумеется, не соответствовало действительности, поскольку Временное Рабоче-Крестьянское 
правительство Беларуси было сформировано лишь в начале января 1919 г., и свое первое заседание в 
Минске оно провело 7 января 1919 г. Между тем, в написанных для сборника памяти А. Ф. Мясникова 
(готовился к 10-летию со дня его гибели, в 1935 г.) и оставшихся неопубликованными воспоминаниях А. 
Г. Червяков писал: «Буквально на завтра после освобождения Минска от немецких оккупантов, под 
угрозой нашествия белополяков, А. Ф. созвал совещание из представителей Наркомпроса БССР, ученых, 
общественных деятелей Минска и поставил[далее автором зачеркнуто слово «ВПЕРВЫЕ» – М. Ш.] 
вопрос о создании Белорусского государственного университета» [13, л. 32].  
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марта 1919 г., что указывало на отсутствие в находившемся в ЦГАОР 
БССР фонде ЦИК БССР оригинала этого документа2.  

Сотрудники Белорусского НИИ документоведения и архивного дела, 
готовившие справочник об органах власти и государственного управления 
Советской Беларуси [17], а также коллеги по историческому факультету, 
выступавшие в университетской многотиражке [11, с. 4–5], 
конкретизировали процесс создания этого основополагающего для БГУ 
документа, объяснив, в частности, почему в некоторых источниках, 
например, «Университетской летописи» Ф. Ф. Турука [22, с. 181, 183], 
фигурируют две даты принятия декрета – 24 и 25 февраля 1919 г.  

Дело в том, что решение об открытии университета было принято 
вначале 24 февраля 1919 г. на заседании выполнявшего функции 
правительства Большого Президиума ЦИК ССРБ. Оно зафиксировано в 
протоколе № 4 данного заседания, который хранится в ряде архивных 
фондов НАРБ. В нем наряду с ассигнованием из сумм Государственного 
казначейства Центральному бюро КП(б)Б 200 тыс. руб. на издание 
марксистско-философской хрестоматии было признано «весьма 
желательным» открытие в Минске государственного университета и 
постановлено ассигновать из того же источника на первоначальные 
расходы 1 млн руб. [14]. На следующий день, 25 февраля 1919 г. это 
решение Большого Президиума было утверждено Пленумом ЦИК ССРБ, о 
чем 27 февраля 1919 г. газета «Звезда» сообщала следующим образом: 
«Заседание ЦИК Белоруссии. 25-го февраля, вечером состоялось заседание 
Пленума ЦИК Белоруссии под председательством тов. А. Ф. Мясникова… 
Ассигнование на университет. В заключение утверждается постановление 
Больш. Президиума ЦИК об ассигновании из средств Белоруссии 1. 000. 
000 руб. на основание в Минске университета» [6].  

Через день эта информация была опубликована повторно, но уже в 
виде юридически оформленного документа – Декрета высшего 
законодательного органа Беларуси от 25 февраля 1919 г. следующего 
содержания: «Центральный Исполнительный Комитет Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов ССР Белоруссии постановил: 
Открыть в гор. Минске Государственный Университет и на первые и 
наличные нужды по его организации отпустить из средств Республики 
один миллион рублей (1. 000. 000).  

Председатель ЦИК Белоруссии Мясников.  
 

2 Заметим, что отсутствие оригиналов законодательных документов первых лет Советской власти было 
характерным явлением не только для БССР, но и для РСФСР. По данным современных российских 
историков более половины их представлено лишь в форме газетных публикаций 
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Секретарь Антониковский» [7].  
Как выше уже отмечалось, текст декрета сохранился благодаря 

газетной публикации и в последующих археографических и не 
археографических изданиях, а также в различных научно-популярных и 
справочных работах об университете ссылки давались именно на нее.  

Помимо этих документов в первом томе сборника публиковались 
также запись выступления представителя ЦИК ССРЛиБ А. Ф. Мясникова 
на совещании при Наркомпросе РСФСР, рассмотревшем 22 марта 1919 г. 
вопрос об организации БГУ, резолюция II Всебелорусского съезда 
Советов по докладу о народном просвещении (не позднее 17 декабря 
1920 г.), постановление Центрального бюро КП(б)Б «Об университете» от 
8 февраля 1921 г., выше упоминавшееся постановление Президиума ЦИК 
БССР от 18 апреля 1921 г., резолюция III сессии ЦИК БССР 3-го созыва по 
докладу о деятельности университета от 26 мая 1922 г. [15, с. 81–82,183–
189, 2-3–204, 248 ].  

Во второй том вошли 4 документа об университете; причем два из 
них – справка ректора П. П. Савицкого в ВКВШ при СНК СССР от 20 
июня 1941 г. и сведения о выпусках студентов БГУ за 1925–1941 гг. 
давались по оригиналам, хранившимся в ЦГАОР СССР (ныне ГА РФ). Что 
касается постановления СНК БССР «О работе БГУ», принятого 24 мая 
1934 г. и постановления ЦК КП(б)Б «Аб аднаўленні гістарычнага 
факультэта ў БДУ», то они также печатались по оригиналам, но 
сохранявшимся в ЦГАОР БССР (первое) и ПА ИИП при ЦК КПБ (второе) 
(ныне НАРБ) [16, с. 203–206, 397–413].  

В очередной раз к подготовке публикации документов, на этот раз 
исключительно только об университете, обратились в юбилейном 2005 
году. Инициатива исходила от ректора БГУ, профессора В. И. Стражева. 
Реализовать ее было поручено историческому факультету и конкретно – 
кафедре источниковедения, курировавшей подготовку историков-
архивистов. Приступая к работе над подготовкой документальных 
изданий об истории БГУ, составители не могли не учитывать опыта своих 
предшественников, работавших в этом же направлении в Москве, Киеве 
[12;1]; с другой стороны, появившиеся в Беларуси аналогичные 
публикации [4] свидетельствовали, что выбран верный путь осмысления 
университетского феномена через археографическое освоение корпуса 
оригинальных исторических источников, путь, который сулит не только 
приращение доступной источниковой базы, но и стимулирует 
продолжение поисков оригинальных источников, вовлекая в научное 
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творчество тех, для кого в первую очередь были предназначены книги 
университетской серии «Памяць і слава».  

Обеспечивая большую доступность пользователям (включая и 
исследователей) до корпуса исторических источников, связанных своим 
происхождением с университетом или имеющих к нему отношение, такие 
публикации, на наш взгляд, способствуют выработке научного знания 
благодаря предоставляемым ими возможностям для исследователей не 
отвлекаться на проведение эвристических изысканий, а концентрировать 
внимание на анализе и синтетической переработке содержащейся в научно 
изданных источниках информации. С другой стороны, сводя воедино 
объединенные темой (в нашем случае это – история БГУ) исторические 
источники, рассеянные по хранилищам разных стран, такого рода издания 
могут рассматриваться в качестве примера виртуальной реконструкции 
архивных фондов учреждений (в нашем случае – БГУ) или физических 
лиц (тот же ректор БГУ В. И. Пичета). Последнее обстоятельство имеет 
помимо сугубо научного, лежащего в сфере архивоведения и 
источниковедения, и прикладное значение.  

Возвращаясь к первому документальному изданию в рамках серии 
«Памяць і слава», посвященному истории БГУ в годы Великой 
Отечественной войны, отметим, что подготовленное более чем 
оперативно, оно накануне 9 мая вручалось ветеранам Великой 
Отечественной войны – членам ветеранской организации университета (их 
по состоянию на 25 марта 2005 г. насчитывалось 113 человек). С учетом 
целевого назначения издания оно не было традиционным сборником 
документов [20]. В нем, наряду с оригинальными, хранившимися в 
государственных архивах и музеях республики, а также в Музее БГУ, на 
факультетах и кафедрах университета документами и материалами, 
представлены и фотографии всех членов ветеранской организации 
университета, а также визуальные источники, запечатлевшие встречи и 
общения в юбилейном году студентов и преподавателей БГУ с 
ветеранами. В подготовке этой, оперативной части издания, большую 
помощь составителям оказал председатель Совета ветеранов, 
Заслуженный работник высшей школы Беларуси, кандидат физико-
математических наук, доцент И. П. Зятьков, а также член ветеранской 
организации, кандидат исторических наук, доцент А. И. Котов, издавший 
за пять лет до этого «Книгу памяти о БГУ в годы Великой Отечественной 
войны» [9].  
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С учетом мемориального характера издания для его ретроспективной 
части были отобраны наиболее яркие, включая и прежде уже 
публиковавшиеся документы, систематизированные по шести разделам, 
отразившим историю БГУ в первые дни войны; боевую деятельность 
преподавателей и студентов на фронтах Великой Отечественной войны; 
их борьбу в составе партизанских формирований и патриотическом 
подполье; трудовую деятельность в советском тылу; восстановление 
университета на подмосковной ст. Сходня (1943–1944 гг.); и, наконец, 
БГУ в освобожденном Минске (1944–1945 гг.).  

Благожелательно принятая университетской общественностью, 
однако выбивавшаяся из хронологического ряда, эта книга как бы 
подталкивала составителей вернуться к истокам создания университета, 
тем более, что приближался его 85-летний юбилей.  

Для работы над очередным изданием определился круг составителей, 
способных в достаточно сжатые сроки, но без ущерба для качества 
подготовить сборник, включив в него теперь уже исключительно 
ретроспективные документы и материалы по истории БГУ, начиная с его 
открытия в 1921 г. и до 22 июня 1941 г. В их числе были специалист в 
области университетоведения, автор многих научных и справочных 
изданий по истории БГУ О. А. Яновский, взявший на себя труд 
подготовить исторические предисловия к документальным разделам 
сборника; автор данной статьи, читавший учебный курс «Археография» 
для студентов историко-архивного отделения и декан исторического 
факультета, автор ряда учебных пособий по историческому 
источниковедению С. Н. Ходин.  

В том, что сборник успел выйти к юбилею[18], была заслуга не 
только составителей и их помощников – студентов, магистрантов и 
аспирантов факультета, но и директора НАРБ В. Д. Селеменева, 
выпускника истфака БГУ 1971 г., создавшего режим наибольшего 
благоприятствования в деле копирования документов из хранившегося в 
архиве фонда БГУ. Значительную помощь составителям оказали 
руководители и сотрудники и других республиканских архивов, также 
являвшиеся воспитанниками университета, в частности, БГАМЛИ – А. В. 
Запартыко, БГАКФФД – Г. Н. Дубатовка и др.  

При выборе характера издания составители как и в предыдущей книге 
остановились на тематическом виде, хотя при этом отдавали себе отчет в 
его уязвимости с точки зрения отбора документов. Однако, готовить 
издание документов одного вида (например, всех протоколов заседания 
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правления или совета БГУ за довоенный период), а тем более пофондовое, 
предполагавшее включение в сборник тысяч документов архивного фонда 
БГУ было нереально по объективным причинам.  

В открывавшем книгу обращении ректора БГУ В. И. Стражева к 
читателям отмечалось, что она должна была выйти ранее и таким образом 
начать серию документальных публикаций, посвященных истории БГУ. 
Ее изданием, по словам ректора, восстанавливалась последовательность 
событий. Ректор выражал уверенность в том, что включенные в книгу 
уникальные документы с интересом будут читать студенты и 
преподаватели университета, получая таким образом объективную 
информацию о первых двух десятилетиях существования своей Alma 
mater.  

Составители сгруппировали документы с учетом их 
хронологического и логического принципов в 4 раздела. В первый, 
названный «Пралогам» (1919–1920) они включили источники о 
предыстории открытия университета; во второй – «Пачатак» (1921–1925) –
документы первого пятилетия существования БГУ, завершившегося 
первым выпуском 1925 года. Третий раздел, названный «Станаўленнем» 
(1926–1929), обусловлен завершением «пичетовского периода» в истории 
университета; заключительный четвертый раздел – «Выпрабаванні» 
(1930–1941) говорил сам за себя.  

Написанные предисловия к каждому разделу достаточно убедительно, 
на наш взгляд, обосновывали принципы отбора документов, их 
группировку и содержали обобщенные характеристики последних. Хотя, 
справедливости ради отметим, что составители отошли от некоторых, 
характерных для археографических изданий, традиций: так, в книге нет 
нумерации документов, сводного их перечня и указателей (особенно 
полезным здесь был бы именной). Подобные особенности имеют место и в 
других изданиях, о которых скажем ниже.  

Особую привлекательность этому, как и последующим изданиям, 
придавало включение в них наряду с письменными и визуальных 
документов. Это важно, на наш взгляд, в условиях ныне происходящей 
цифровой трансформации, когда пользователи отдают предпочтение не 
традиционным письменным источникам, а переведенным в «цифру» 
визуальным документам (фото, кино). Составители проделали большую 
работу по выявлению рассеянных по многим отечественным и 
зарубежным архивам, музеям, библиотекам, частным собраниям 
фотодокументов о БГУ; они исследовали периодические, 
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продолжающиеся, повременные издания, где ранее уже публиковались 
подобные документы и отобрали более сотни визуальных источников, 
существенно расширяющих информационный потенциал публикуемых в 
сборнике письменных документов. Здесь наряду с традиционными 
групповыми фотографиями студентов-выпускников различных 
факультетов – коллективные фото участников научных форумов, 
экспедиций, кружков, фотопортреты первых профессоров и 
преподавателей и т. п. Значительное место среди визуальных источников 
занимают фото зданий, в которых в разное время размещался университет. 
Не только информационную, но и эмоциональную нагрузку несут 
воспроизведенные факсимильным способом текстовые документы 
(удостоверения личности студентов и преподавателей, выпускные 
свидетельства, грамоты, титульные листы книг профессоров и 
преподавателей университета с инскриптами их авторов, анкеты, включая 
и те, что заполнялись на арестованных по политическим мотивам 
преподавателей БГУ, напр., первого декана истфака В. К. Щербакова) и 
др.  

К 88-летию БГУ приурочен выход в свет третьего сборника 
документов той же серии, охватывающего полтора послевоенных 
десятилетия в истории университета [19]. Два его раздела («Аднаўленне» 
(1945–1953) и «Са спадзяваннямі на лепшае» (1954–1961) дополнены 
хроникой факультетской жизни за этот период, существенно 
расширяющей информационный потенциал соответствующего раздела 
аналогичного издания 1990 г. [8, с. 66–109].  

В этом, как и предыдущем сборнике публиковались документы, 
характеризовавшие основные направления деятельности университета в 
этот весьма непростой период отечественной истории. Среди них – не 
только свидетельства об участии профессоров БГУ в составе делегации 
БССР (май – июнь 1945 г.) в основании Организации Объединенных 
Наций, но и документы о развернувшейся в конце 1940-х гг. в СССР 
печально известной идеологической кампании по борьбе с так наз. 
«безродным космополитизмом», которая не могла не затронуть 
университет. Составители ввели в научный оборот и данные о сохранении 
принципиальной позиции «военного» ректора БГУ П. П. Савицкого в 
отношении своего предшественника В. И. Пичеты, который продолжал 
подвергаться необоснованной критике со стороны партийного 
руководства республики.  
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Наряду с документами об участии студентов и преподавателей 
университета в восстановлении разрушенной оккупантами столицы 
Советской Беларуси в сборнике публиковались материалы об учебной и 
научной деятельности БГУ, вкладе студентов в начавшееся в 1950-е гг. 
освоение целинных и залежных земель и др.  

Как и предыдущий, этот сборник был широко иллюстрирован 
визуальными документами (здесь их насчитывалось около полутора 
сотен). Сборник стал дипломантом национального конкурса «Искусство 
книги–2010», проводимого Министерством информации Республики 
Беларусь, в номинации «Лучшее научное издание» [10, с. 5]. Он как бы 
подводил итог четырем десятилетиям существования первого 
государственного университета Беларуси, предлагая преемникам на 
археографической ниве продолжить создание доступной 
документированной истории БГУ [об этом см.:23, с. 305–310].  

90-летие БГУ и приуроченное к нему открытие на фасаде здания, в 
котором размещается истфак, мемориальной доски первому ректору, 
академику В. И. Пичете, не могло не внести корректив в уже сложившийся 
план серийного издания. По предложению одного из составителей было 
решено в рамках юбилейных мероприятий подготовить сборник 
документов о первом ректоре БГУ. Разумеется, это вызвало 
необходимость расширения круга архивных учреждений, в которых 
предполагалось проведение выявления документов и материалов для 
издания. В первую очередь было обращено внимание на Архив РАН, в 
котором хранится личный архивный фонд В. И. Пичеты, 
скомплектованный и обработанный во многом благодаря вдове ученого – 
А. П. Пичета (Соборовой), а также его дочери – К. В. Пичета. Он 
представлен рукописями научных работ Владимира Ивановича (включая и 
не публиковавшиеся), перепиской, дневниками, личными документами и 
другими материалами. Понимание и поддержка руководства РАН и 
особенно ее Архива в лице директора В. Ю. Афиани3, равно как и 
содействие белорусских архивных, музейных и библиотечных работников 
способствовали своевременной подготовке сборника и выходу его в свет 
накануне юбилея университета [21]. Особую благодарность следует 
высказать в адрес сотрудников Управления редакционно-издательской 
работы БГУ, квалифицированно и оперативно готовивших этот и другие 

 
3 Выпускник Московского историко-архивного института, воспитанник научной школы академика РАО 
С. О. Шмидта В. Ю. Афиани является одним из ведущих российских археографов. В 2010 г. он наряду с 
руководством архивом РАН возглавлял кафедру археографии Историко-архивного института РГГУ.  
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сборники данной серии. В открывавшем сборник обращении к читателям 
ректор БГУ академик С. В. Абламейко, отмечая огромный вклад В. И. 
Пичеты в создание отвечавшего европейским традициям и стандартам 
университета, ставшего ведущим образовательным учреждением страны, 
ее интеллектуальным и культурным центром, выражал уверенность в том, 
что «плённая праца першага рэктара БДУ» станет безусловным примером 
для всей корпорации студентов и преподавателей БГУ ХХ1 века. 
Включенные в сборник документы, распределенные по девяти разделам, 
оправдывали, на наш взгляд, эту уверенность. Опубликованные 
источники, как письменные, так и визуальные, создавали яркий образ 
выдающегося ученого, обладавшего не менее выдающимися 
организаторскими способностями, благодаря чему 100 лет тому назад 
открыл свои двери первый в Беларуси государственный университет, 
действительно ставший флагманом высшего образования, науки и 
культуры в нашей стране. На очереди – продолжение издания, которое 
уже ведется в рамках выполняющейся кафедрой источниковедения 
истфака университета научной темы «Роль университета в формировании 
экологии культуры».  
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