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БЕЛОРУССКИЙ ПЕРИОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЛОМОНА ЯКОВЛЕВИЧА ЛУРЬЕ 

Соломон Яковлевич Лурье (1891-1964) - историк античности, филолог, 
доктор исторических (1934) и филологических (1943) наук (работа «Художе-
ственная форма и вопросы современности в аттической трагедии»)

1

. Работа, 
за которую С. Я. Лурье была присвоена ученая степень доктора историче-
ских наук, не приводится в его биографических описаниях. Вероятно, к тому 
моменту, когда он стал одним из ведущих преподавателей кафедры древней 
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истории Ленинградского университета (1934), он заслужил эту степень без 
защиты. В историю науки он вошел как профессор Ленинградского (1934-
1950)и Львовского (1953-1964) университетов. В 1918-1920 пг. он являлся про-
фессором Самарского университета. Разносторонние интересы С. Я. Лурье 
включали древнегреческую историю, литературу, языкознание, эпиграфику, 
фольклор, философию, историю математики. Он автор более чем 200 опуб-
ликованных работ

2

. 

С. Я. Лурье родился в 1891 г. в Могилеве. Под влиянием отца, врача и 
биолога Якова Анатольевича Лурье, формировалось его мировоззрение, по-
влиявшее на его научную карьеру и политические взгляды. Основная деятель-
ность Соломона Яковлевича велась в университетских центрах России. 

Интересны личность С. Я. Лурье как уроженца Беларуси и причины его 
стремления покинуть родину. Исследования о жизни и деятельности извест-
ного ученого недостаточно раскрывают белорусский период. С. Я. Лурье 
был прекрасным педагогом, «подлинным учителем науки»

3

, преподавате-
лем российских университетов и отношения к Беларуси в этом смысле не 
имел. Несомненно, что работы С. Я. Лурье были популярны среди профессо-
ров и преподавателей филологии и истории античности открытого в 1921 г. 
БГУ. На этой основе между С. Я. Лурье и профессурой БГУ могли возникать 
тесные творческие контакты. На рубеже Х1Х-ХХ вв. существовала проблема 
получения высшего образования в Беларуси. Был ли Соломон Яковлевич тем 
человеком, который мог поднять свой образовательный и культурный уро-
вень и перенести его на своих земляков, имелись ли у него такие возможности 
и желание? 

С. Я. Лурье, выходец из бедной интеллигентской еврейской семьи, смог 
стать известным антиковедом и доктором филологии. «Еврейскому юноше 
имело смысл кончать гимназию только с безупречным аттестатом и золотой 
медалью; иначе никаких шансов на поступление в высшее учебное заведение 
у него не оставалось», тем более что в российские университеты «принима-
ли не всех медалистов, а лишь установленные 5 % евреев из общего числа 
абитуриентов»

4

. Поступление в университет было обусловлено тем, что выс-
шее образование давало работу, это было важным для выходца из бедной 
семьи и открывало широкие горизонты. Кроме того, способности к наукам 
(математике, истории, филологии), выработанные усердным учением и 
вниманием отца, не могли пропасть даром. 

В 1908 г. С. Я. Лурье поступил в Петербургский университет на историко-
филологическое отделение, хотя для него не имело значения, какую область 
знания выбрать. К моменту поступления его привлекали история и античная 
филология, а о математике он отзывался так: «Это действительно заниматель-
ная штука, но это не наука, а только замысловатая и очень интересная игра: 
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наполнить человека с душой она не может»
5

. Курс обучения в Петербург-
ском университете С. Я. Лурье завершил вполне уже сложившимся ученым. 

С. Я. Лурье старался постоянно приезжать в Беларусь. Интересны фак-
ты из его биографии, касающиеся журналистской деятельности в Могиле-
ве - как члена редакции «Могилевской газеты. Свободы, равенства и брат-
ства» (апрель 1917), позже - редактора основанной им газеты «Эхо» (1918). 
С. Я. Лурье-журналист мог высказывать свои политические взгляды. Един-
ственной законной властью в его глазах было Учредительное собрание, ко-
торое должно было облечь завоевания российской революции в законные 
же формы. Февральская революция 1917 г. для него была знаменательным 
событием, окрылившим многих представителей российской интеллигенции 
и вселившим в них надежды на возможность обретения по-настоящему ев-
ропейских, цивилизованных условий жизни и деятельности на основах сво-
боды и демократии. Октябрьская революция перечеркнула все надежды на 
свободное творчество, столь долго вынашивавшиеся интеллигенцией Рос-
сии, и все возможности свободной работы мысли в области духовного, гу-
манитарного знания

6

. Основанная С. Я. Лурье газета «Эхо», «являясь орга-
ном местной интеллигенции»

7

, пыталась хранить верность лучшим тради-
циям российской интеллигенции. Газета выходила в Могилеве прежде всего 
потому, что С. Я. Лурье сочувствовал тем событиям, которые происходили 
в его родном городе в 1918 г. По Брестскому миру вся Украина и большая 
часть Беларуси оставались под немецкой оккупацией. В Беларуси граница 
проходила как раз по Днепру: Могилев оказывался под немцами, а его ле-
вобережный пригород - в составе РСФСР. Но проезд в оккупированные рай-
оны не вызывал трудностей. / 

Создание собственной газеты в Могилеве можно считать просветитель-
ской и культурной стороной деятельности С. Я. Лурье. В данной газете печа-
тались статьи, например, по материалам бывшего архива Департамента по-
лиции, которые объясняли читателям причины разочарований Октябрьской 
революцией. На ее страницах С. Я. Лурье проявил себя как ученый, журна-
лист и литератор. Его статьи не только способствовали просвещению читате-
лей в вопросах политики, вызывали определенный общественный резонанс, 
но и учили умению высказывать свои мысли. Вопросы, встававшие перед 
редактором газеты, были довольно острыми: власть, которой его наиболее 
оптимистичные товарищи отводили несколько дней существования, а более 
осторожные — месяц, становилась реальностью

8
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