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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В 1920-Е ГОДЫ 
А. В. Ругаль 

Открытие Белорусского государственного университета произошло в 
труднейшие для Беларуси времена � в период становления молодой 
республики и одновременно в период коренных политических, 
экономических и культурных преобразований, связанных с революцией. 
Университет в 1920-е годы стал крупным научным и культурным 
центром, где работали многи знаменитые ученые России, Украины и 
Беларуси, но основная роль университета заключалась в том, чтобы дать 
возможность получить высшее образование тем, для кого раньше это 
было недоступно.  
Каким был контингент студентов Белорусского государственного 

университета? На первое декабря 1924 г. в БГУ училось 2672 человека, 
из них: рабочих � 282 человека, детей рабочих � 173, крестьян и 
крестьянских детей � 603, служащих � 835, детей служащих � 382, 
трудовой интеллигенции � 340, других � 57 человек (9, с. 44). Очевидно, 
что большинство студентов были служащими, имели рабочее или кре-
стьянское происхождение. За этими цифрами стоят главные проблемы 
деятельности университета: как из вчерашних рабочих и крестьян подго-
товить специалистов с высшим образованием, а также как обеспечить 
студентов материально, предоставить место в общежитии иногородним, 
оплатить лечение больных и многое другое.  
В 1921- начале 1922 гг. студенты учились бесплатно. Решением от 8 

марта 1922 г. правление БГУ вынуждено было ввести плату за обучение, 
так как из-за отсутствия средств стал вопрос о закрытии БГУ (12, с. 17). 
А с 1923 г. платное обучение было введено во всех высших и средних 
учебных заведениях Белоруссии. Тогда же был определен порядок опла-
ты за обучение: распоряжение о плате за обучение касалось всех студен-
тов, за исключением освобожденных особой комиссией. В отношении 
размера платы студенты делились на две категории: трудовые и нетрудо-
вые. Первая категория подразделялась на три разряда. Для первого � 
размер платы был установлен в 15 руб. золотом в год (на декабрь 1922 г. 
1 рубль золотом был эквивалентен 1300 советским рублям), для второго 
� 10, третьего � 5 руб. Нетрудовое студенчество должно было платить 50 
руб. золотом в год. От платы освобождались: окончившие рабочий фа-
культет, члены Российской коммунистической партии, комсомольцы, 
лица состоящие на иждивении членов РКП, дети профессорско-
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преподавательского состава Вузов и лица, командированные Советом 
Профсоюзов Белоруссии, заработок которых не превышал установленно-
го этим Советом минимума (3, с. 4).  
Чтобы помочь студенчеству в плане материального обеспечения, вме-

сте с открытием университета была введена стипендия. В 1921 � 1922 
учебном году стипендию выдавали продуктами. Так, студенты медицин-
ского факультета ежемесячно получали паек в кооперативе «Медик», ко-
торый располагался на площади Свободы, недалеко от здания Совета На-
родных Комисаров. В паек входили мука, сахар, масло подсолнечное, за-
мороженное соленое мясо и др. Муку студенты меняли на хлеб, мясо 
обычно «сбывали» в обмен на более «съедобную» пищу, т.к. процесс при-
готовления мяса в тех условиях был весьма затруднительным. (5, с. 71). 
Практически одновременно с введением оплаты стали выдаваться де-

нежные стипендии в советских знаках, которые очень быстро обесцени-
вались. 

 Кто же были те «счастливчики», которые имели право на стипендию? 
В первую очередь стипендию получали слушатели рабфака � рабочие, 
батраки и крестьяне, которые имели 4-летний стаж работы, воспитанни-
ки детских домов, которые не имели помощи от родственников. В сле-
дующую очередь стипендию получали студенты, которые имели полити-
ческий, общественный или красноармейский стаж. Стипендии были ли-
шены те студенты, которые имели постоянную работу или помощь от 
родственников (11, с. 4). Студент, зачисленный в списки на получение 
стипендии, пользовался ей на протяжении всего периода обучения. Ли-
шится стипендии студент мог только при условии улучшении матери-
ального положения, или если он без уважительной причины остался на 
одном том же курсе (10, с. 119). 
Каким же было материальное положение студентов БГУ? Этим во-

просом задались участники девятой конференции профсоюзной секции 
студенчества, состоявшейся весной 1927 г. Чтобы получить ответ, среди 
студентов университета была проведено анонимное анкетирование. Все-
го было собрано 1424 анкеты, (опрошено было 50 % всех студентов) (7, 
с. 4). В ходе анкетирования были получены следующие данные: выясни-
лось, что часть студентов (15,3 %) одновременно вынуждена учиться и 
работать, большая же часть живет на стипендии и на средства, получен-
ные от случайного заработка, и только 8,5 % студентов живет на деньги, 
получаемые от родителей. Месячный бюджет в 15 рублей и меньше име-
ет 3,1 % всех опрошенных, от 15 до 20 рублей (это составлялоо размер 
стипендии) � 57,6 % , от 21 до 30 рублей � 12,7%, от 31 до 45 рублей � 
8,8 %. Остальные имеют постоянное место работы, поэтому их бюджет 
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больше, но многие из последней категории имеют 1 � 2 человека на со-
держании. Таким образом, больше половины студентов жили только на 
получаемые стипендии (4, с. 4). 
Одновременно существовала разница в положении самих стипендиа-

тов. 50% из них проживало в общежитиях, а вторая половина жила на ча-
стных квартирах. Плата за квартиру, за свет, за отопление и прочие услу-
ги забирала большую часть бюджета студента (2, с. 16). 
Наряду с этим постоянно существовала проблема и условий жизни в 

общежитиях, которые на протяжении всех 1920-х гг. оставляли желать 
лучшего. 
В 1921 г. � первом году существования университета общежитий для 

основных факультетов, кроме рабочего, не было (5, с. 72). В периодиче-
ской печати встречаются сведения, о том, что студенты ночевали в кори-
дорах учебных корпусов и «устраивались в подвалах» (6, с. 3). 
Рабочий факультет с самого момента своего открытия в июне 1921 

года, действовал отдельно от остальных факультетов, и слушатели раб-
фака жили в отдельном общежитии. С 1921 года это была бывшая гости-
ница «Гарни», располагавшееся на углу Захарьевской, 64 и Богадельной, 
36 (проспект Независимости и ул. Комсомольская). Созданное на базе 
гостиницы общежитие вмещало до 110 человек (8, с. 25).  
В 1922 г. открылось общежитие для студентов основных факультетов 

по улице Комсомольской, 11 на 30 человек. Неотъемлемыми признаками 
первых общежитий были теснота, бедная обстановка и деревянные топ-
чаны, на которых спали студенты. 
В 1923 г. белорусское Общество Красного Креста оборудовало сту-

денчеству общежитие на 30 человек на ул. Белорусской. Предназнача-
лось оно специально для девушек, что было отражено даже в надписи - 
«Общежитие для студенток», но жили в нем и парни. При общежитии 
был хороший фруктовый сад, поэтому сюда посылали студентов со сла-
бым здоровьем. В студенческой среде общежитие воспринималось как 
дом отдыха. В 1926 г. здание было передано гидротехникуму.  
В 1924 г. жилая площадь увеличилась � студенчеству БГУ было пере-

дано здание на 100 мест по ул. Энгельса, 50. Жившие в нем студенты с 
неохотой затем вспоминали вид общежития, подчеркивая только фанер-
ные перегородки с жестокими клопами. 
В 1925 г. педагогический факультет переехал на Земледельческий пе-

реулок и освободил под общежитие трехэтажное здание на ул. Ленин-
ской, в которое было заселено 150 студентов. В том же году было отре-
монтировано общежитие по ул. Энгельса. 
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В 1927 г. в связи с переездом кафедр Медицинского факультета (гис-
тологии и физиологии) жилая площадь вновь увеличилась (5, с. 72). К 
шестилетию БГУ 540 человек жили в общежитиях. Наиболее были обес-
печены жильем рабфаковцы � на 80 % (1, с. 4). Деревянные топчаны бы-
ли заменены на железные кровати, общежития регулярно отапливались, 
количество жильцов в комнатах было снижено (5, с. 72). 
Таким образом, социально-бытовые условия жизни студенчества на 

протяжении всех 1920-х годов были сложными. Правлением Белорусско-
го государственного университета был проведен ряд мероприятий по по-
вышению материального положения студенчества и улучшению жилищ-
ных условий. Но, несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, 
принятые меры не изменили коренным образом социально-бытовые ус-
ловия жизни студентов БГУ в 1920-е годы.  
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ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВО 
Д. В. Скубилов 

Период античности широко известен нам рядом своих достижений не 
только в области науки и культуры, но и в области гражданских прав и 
свобод. Греческий полис и римская цивитас � разновидность древнего 
государства, специфика его � республиканская, т.е. выборная система 
власти, опирающаяся на такие политические институты, как народное 
собрание (главный законодательный и избирательный орган), магистра-
тура (исполнительная власть) и совет (сакрально-ревизионные и управ-


