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Известный белорусский специалист в области 
архивоведения и источниковедения М. Ф. Шумейко 
«первым историографом открытого осенью 1921 г. 
в Минске университета» заслуженно называет 
Ф. Ф. Турука, который подготовил для первого выпу-
ска «Трудов БГУ в Минске» обстоятельную статью 
о предыстории создания БГУ под названием «Универ-
ситетская летопись» [1]. Новым словом в изучении 
истории БГУ стало исследование документального 
наследия первого ректора В. И. Пичеты в белорусских 
и российских архивах. 

Авторским коллективом под руководством 
М. Ф. Шумейко на выявленные документы состав-
лен перечень, который интегрирован архивом РАН 
в совместную российско-белорусскую автоматизиро-
ванную базу данных [2]. На сегодняшний день исто-
рическая наука обладает обширными источниками 
и солидной историографической базой, посвященной 
первым шагам по созданию высшей школы в Бела-
руси. В этом отношении особенно хотелось бы отме-
тить значительный вклад бывших проректоров БНТУ 
и БГУ. Так, в прошлом проректор БНТУ К. И. Балан-
дин, которому в марте 2021 г. исполнилось 75 лет, 
является автором статей и редактором юбилейных 
изданий «История БНТУ» [3]. В прошлом первый про-
ректор БГУ О. А. Яновский, которому в апреле 2021 г. 
исполнилось 70 лет, является автором статей и редак-
тором юбилейных изданий, посвященных истории  
БГУ [4; 5].

На протяжении XIX–XX вв. центром организа-
ции образования на белорусских землях выступал 
г. Вильно. По состоянию на 1915 г. в состав Вилен-
ского учебного округа входили Виленская, Гроднен-
ская, Ковенская, Минская, Витебская и Могилевская 
губернии, позже из их состава была выделена еще 
Холмская губерния. Всего в пределах учебного округа 
было 11 967 учебных заведений, в которых обучалось  
685 526 учащихся. При всем этом Виленский учебный 
округ был единственным в Российской империи, не 
имевшим высших учебных заведений.

В связи с общей эволюцией социальной и культур-
но-экономической жизни края еще в конце 1880-х гг. 
вопрос о высшей школе стал предметом оживленной 
дискуссии. Единого мнения о профиле учреждения не 
было. В идеале всем хотелось получить сразу и уни-
верситет, и сельскохозяйственный институт, и поли-
техникум. Последнюю точку зрения представляли де-
ловые круги северных губерний, которые находились 
в более тесном контакте со странами скандинавского 
региона. В это время в Дании, Швеции и Норвегии 
уже более 30 % населения было занято в промышлен-
ности, что выгодно сказывалось на темпах и уровне 
развития этих стран. Из губерний Российской импе-
рии через ближайшие города Ковно, Вильно и Ви-
тебск в Скандинавию поставлялась относительно 
недорогая продукция аграрного сектора, а в Россию 
доставлялись промышленные товары и техника с вы-
сокой добавочной стоимостью. В августе 1901 г. на 
съезде представителей обществ сельских хозяев края, 
а затем и в городской думе обсуждался вопрос об от-
крытии в Вильно высшего учебного заведения типа 
политехникума с лесным, химическим, сельскохозяй-
ственным, механическим и строительным отделени-
ями как наиболее отвечающего интересам преобла-
дающего населения края.

Отсутствие градообразующих предприятий на 
территории Белоруссии и медленные темпы развития  Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.02.2021.
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фабрично-заводского производства в целом актуали-
зировали в традиционно аграрном крае необходи-
мость создания местного центра подготовки высо-
коклассных специалистов для сельского хозяйства. 
Довольно дискуссионным оставался только вопрос 
о форме реализации этого проекта: классический уни-
верситет с необходимыми краю аграрным и техниче-
ским факультетами, просто классический университет 
или отдельные профильные институты. По данным 
Ф. Ф. Турука, в 1903 г. вопрос о «высшей школе в се-
веро-западном крае особенно горячо дебатировался 
в местной (Витебской и Могилевской губерниях (Ве-
домости и др.)) и столичной (Биржевые ведомости, 
Новое Время и др.) прессе и в местных городских 
думах» [1, с. 200]. На сельскохозяйственном об-
ластном съезде в Двинске в 1903 г. был зачитан до-
клад П. Стрельцова «О высшем учебном заведении  
в северо-западном крае». Присутствовавшие на съез-
де представители шести северо-западных губерний 
поддержали предложение об открытии университета 
с сельскохозяйственным отделением.

В апреле 1908 г. в Вильно состоялось собрание 
представителей городов и газет. У делегатов вопрос 
о необходимости открытия высшего учебного заве-
дения разногласий не вызывал, спор возник только  
о том, какое учреждение необходимо открыть в пер-
вую очередь: университет или политехникум. Прак-
тически все пришли к мнению, что в первую очередь 
необходимо открыть университет.

Устоявшийся консерватизм российского самодер-
жавия в области высшего образования на данном эта-
пе побороть не удалось. В 1914 г. особым совещани-
ем при Государственной думе, которое вырабатывало 
общий план учреждения высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений в главных земледельческих 
районах России, Минск как центр особого сельскохо-
зяйственного района был внесен в государственную 
сеть высших сельскохозяйственных школ России.  
В 1916 г. Могилевское губернское земское собрание, 
Витебская губернская земская управа, Минская го-
родская дума и Минское губернское земство опять 
ходатайствовали перед правительством об открытии 
университета. Министерство народного образования  
отказало, мотивируя это тем, что Витебск и Моги-
лев не являются центрами Северо-Западного края, 
а Минск находится вблизи фронта.

В условиях прокатившихся по территории Белорус-
сии войн и революций вопрос о высшей школе всегда 
присутствовал в программных документах местных 
общественно-политических организаций. Окрылен-
ные успехами Февральской революции, во главе кото-
рой стояли лозунги свободы, представители белорус-
ской интеллигенции все более настойчиво поднимали 
вопросы об открытии университета, сельскохозяй-
ственного и политехнического институтов. На съез-
де белорусских партий и организаций в марте 1917 г. 

в Минске было заявлено о том, что надо добиваться, 
«чтобы университет был на Белой Руси» [6, л. 4].

В октябре 1917 г. на съезде солдат-белорусов За-
падного фронта в Минске была принята резолюция 
с требованием возвращения вывезенных с территории 
Белоруссии не только фабрик и заводов, но и куль-
турно-просветительских учреждений, в том числе 
и Виленского университета. Кроме того, «немедленно  
должно быть преступлено к открытию в центре Бе-
лоруссии высших учебных заведений: Университета, 
сельскохозяйственного и политехнического институ-
тов со всеми отделами» [7, л. 8]. Лидеры белорусского 
движения подняли вопрос о создании высшей шко-
лы в Белоруссии и перед представителями советской 
власти с первых дней ее утверждения в России. Так,  
26 ноября 1917 г. И. Я. Воронко в письме Великой 
Белорусской Раде сообщал, что «Луначарский вчера 
дал мне категорическое заверение, приняв наше заяв-
ление, что университет (Виленский) будет возрожден 
в ближайшие дни» [8, л. 90].

Специального решения о вузе, его структуре 
и типе на Всебелорусском съезде принять не успели, 
но 15 декабря 1917 г. на заседании секции был заслу-
шан доклад академика Е. Ф. Карского «Об открытии 
первого Белорусского университета». Понимая, что  
молодому государству потребуется значительно более 
широкий спектр высококлассных специалистов, он 
предвидел, что со временем будут открыты и другие 
высшие учебные заведения, такие как политехникум, 
сельскохозяйственный, лесной и ветеринарный инсти-
туты. Разместить их Е. Ф. Карский предлагал «в дру-
гих крупных центрах края с тем, чтобы очаги просве-
щения более равномерно обнимали Белоруссию» [9]. 
Этим самым, по его мнению, были бы созданы усло-
вия для ослабления оттока местной молодежи в вузы 
соседних стран. Возглавляемая им комиссия куль-
турно-просветительской секции съезда высказалась  
«за неотложное открытие Белорусского Университе-
та, Сельскохозяйственного Института и Политехни-
кума» [10, с. 91].

Проживавший в Киеве М. В. Довнар-Запольский, 
видя угрозу в украинизации Белорусского Полесья, 
в газете «Белорусское слово» (№ 1 от 19 апреля 1918 г.) 
предлагал местным белорусским организациям не-
медленно поднять вопрос о господстве на белорусской 
территории белорусского языка в школе, в управлении 
и т. п. Для объединения всех белорусов необходимо 
создать университет в Мозыре и других второстепен-
ных городах. Сказанное основывалось на материалах 
выступления профессора на собрании Рады белорус-
ских организаций в Киеве, представленных 30 марта  
1918 г. в виде доклада, в котором прозвучало предло-
жение поручить правлению общества войти в пере-
говоры с правительством Украинской Народной Рес-
публики о разрешении открыть один-два университета  
в присоединенных местностях к Украине.
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В период немецкой оккупации разработкой про-
ектов будущего высшего учебного заведения в Бело-
руссии занялись органы местного самоуправления 
и Рада БНР. В апреле 1918 г. А. А. Смоличем была 
создана комиссия для проведения подготовительной  
работы по открытию университета. Подготовить про-
екты белорусского университета Рада БНР предложи-
ла Е. Ф. Карскому и М. В. Довнар-Запольскому. Уче-
ными были подготовлены проекты, но сама комиссия 
заседаний не проводила и к реальным действиям не 
приступала.

О том, что эти намерения находили все больше 
положительных откликов в белорусском обществе, 
свидетельствовали и материалы местных газет. В из-
даваемой Минской губернской земской управой газе-
те «Наше земское дело» от 9 мая 1918 г. сообщалось: 
«Любопытно, что в самые последние дни пришло из 
Киева известие, что выдающийся профессор бело-
русов Довнар-Запольский задумал открыть в бело-
русском крае университет, в котором были бы кро-
ме факультетов, общих для всех университетов, еще 
сельскохозяйственное отделение и механическое» [11, 
с. 7]. В мае 1918 г. в газете «Беларускі шлях» сообща-
лось, что профессор М. В. Довнар-Запольский полу-
чил согласие преподавать в белорусском университете 
от 36 профессоров-белорусов. Среди них назывались  
академик Е. Ф. Карский, профессоры В. З. Завит-
невич, П. Н. Жукович, преподаватель И. И. Красков-
ский.

На совещании БНР по вопросу открытия универ-
ситета 6 июня 1918 г. проект М. В. Довнар-Запольско-
го был принят за основу. Он же был избран и предсе-
дателем комитета по организации университета, хотя 
до 1925 г. проживал в Киеве. В комиссию по созданию 
университета вошли профессор М. В. Довнар-Заполь-
ский, профессор П. М. Масониус и секретарь Э. Будь-
ко. Позже в комитет был избран академик Е. Ф. Кар-
ский, который летом 1918 г. приехал, «спасаясь от 
Петроградского голода», в Минск. В газетах «Послед-
ние новости» и «Вечер» в октябре 1918 г. появилась 
информация о том, что из Киева прибыл Е. Ф. Карский 
и при его участии рассматривался проект учреждения 
в Минске белорусского университета.

С провозглашением 1 января 1919 г. Советской  
Социалистической Республики Белоруссии на повест-
ку дня опять встал вопрос об открытии университета. 
В феврале 1919 г. в частном совещании наркома про-
свещения А. Г. Червякова, Е. Ф. Карского, В. Н. Ива-
новского, Б. А. Тарашкевича, А. С. Неканда-Трепки,  
Ф. Ф. Турука, заведующим городским отделом народ-
ного образования М. Я. Фрумкиной и М. Ф. Березовой 
(последние две – члены Минской управы и Губерн-
ского земства) было предложено открыть в Минске 
университет с двумя основными факультетами: фи-
зико-математическим как основой будущих агроно-
мического, медицинского, ветеринарного и техниче-

ского факультетов и факультетом общественных наук 
(экономика, история, литература и т. д.). Это решение 
поддержал 16 февраля 1919 г. и Минский совет после 
доклада М. Я. Фрумкиной.

ЦИК ССРБ 25 февраля 1919 г. разместил в газе-
те «Звезда» объявление о намерении открыть Бело-
русский государственный университет и ассигновать  
1 млн рублей на первоначальные расходы. В марте 
1919 г. была создана Московская комиссия по содей-
ствию открытия университета в составе В. П. Тер-
Оганесова, В. П. Волгина, Ф. Ф. Турука, А. Ф. Мясни-
кова и представителя Минской комиссии. Комиссиями 
было предложено организовать университет в составе 
пяти факультетов: общественных наук, литературно-
филологического, агрономического, медицинского 
и естественного. Инициативная группа провела пере-
говоры с Юрьевским и Смоленским университетами 
об их переезде в Минск. Но оба они отказались. Для 
выработки общих положений члены комиссии плани-
ровали прибыть в Минск. Так, 28 июня 1919 г. в Совет 
обороны ССРЛиБ обратился отдел образования Мин-
ского Совета с просьбой «предоставить в распоряже-
ние высшей университетской комиссии, состоящей  
из трех лиц, соответствующие помещения в Европей-
ской гостинице, причем отдел просит до прибытия 
названных лиц держать означенное помещение наго-
тове». В своей резолюции от 29 июня 1919 г. Совет 
обороны указывал «отделу Народного образования 
о недопустимости вхождения с таким пустячным во-
просом в высшие органы власти», но разрешил жи-
лищному совету предоставить помещения к 1 июля 
1919 г.

В июле 1920 г. после освобождения Минска во-
зобновила свою работу Минская комиссия уже в но-
вом составе: академик Е. Ф. Карский, доктор С. Д. Ка-
минский, ученый-агроном Н. К. Ярошевич и секретарь 
комиссии доцент Л. Б. Слепян. Отправившись в Мо-
скву, комиссия добилась принятия 18 августа 1920 г. 
решения коллегией научного сектора Наркомпроса 
РСФСР об учреждении университета в составе рабо-
чего, естественного, медицинского, агрономического 
и филологически-литературного факультетов.

Занимаясь вопросами БГУ, Н. К. Ярошевич попутно 
посетил заведующего технической секцией Главпроф-
обра РСФСР инженера В. А. Александрова, который 
зачислил Политехникум в список ударных учебных 
заведений и передал образцы учебных планов для вту-
зов. В газете «Савецкая Беларусь» 31 августа 1920 г. 
появилась заметка «Об университете», в которой го-
ворилось о том, что из Москвы вернулся «член комис-
сии по открытию в Минске белорусского университета 
Ярошевич и передает, что Народный Комиссариат Про-
свещения признает очень необходимым и неотложным 
открытие университета в Белоруссии». Относительно 
Политехникума Н. К. Ярошевич сообщал, что «кроме 
этого, Белорусское правительство имеет право у себя  
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открывать и закрывать всякого рода научные и обра-
зовательные учреждения».

В Минске за время польской оккупации были ор-
ганизованы частные высшие курсы для студентов-
медиков, юристов, техников и окончивших средние 
учебные заведения. В 1919 г. группа студентов-техни-
ков организовала курсы, которые польскими властя-
ми были названы «Минские подготовительные. По-
литехникум. Курсы». Директором курсов был доцент 
Л. Б. Слепян. Силами преподавателей Политехникума 
были оборудованы учебные кабинеты, лаборатории 
и мастерские. Таким образом, в Минске появилась  
база для организации технического вуза. С прихо-
дом советской власти курсы были переименованы 
в «Минские Высшие Политехнические курсы» и по-
лучили права высшего учебного заведения. С откры-
тием в Минске 10 декабря 1920 г. Белорусского госу-
дарственного политехнического института (БГПИ)  
во главе с ректором Н. К. Ярошевичем курсы были 
ликвидированы, а весь инвентарь и лаборатории пе-
реданы в распоряжение созданного института.

Дальнейшее конституционное оформление Бело-
русской ССР проходило на втором Всебелорусском 
съезде советов рабочих, крестьянских, батрацких 
и красноармейских депутатов, который прошел в Мин-
ске 13–17 декабря 1920 г. С трибуны Всебелорусского 
съезда советов заместитель народного комиссара про-
свещения Белоруссии М. Я. Фрумкина заявила о необ-
ходимости в «первую очередь дальнейшего развития 
Белорусского государственного политехникума, соз-
дания при нем рабоче-крестьянского вечернего тех-
никума и ряда краткосрочных курсов». С 17 декабря 
1920 г. заглавия заметок в газете «Савецкая Беларусь»  
изменили на «Белорусский государственный поли-
техникум». В Политехникум увеличился поток заяв-
лений со всех уголков Белоруссии с просьбой зачис-
лить в число студентов. Среди них стали преобладать  
абитуриенты, направляемые на учебу в БГПИ от раз-
личных советских учреждений.

Работа по организации БГПИ в декабре 1920 г. 
закипела. Увеличивался штат студентов, преподава-
телей, создавались лаборатории. Небольшое здание 
бывшего ремесленного училища уже не справлялось 
с возрастающим потоком студентов, лекций, практи-
ческих и лабораторных занятий. Необходимость рас-
ширения материально-технической базы Политехни-
кума осознавал и Народный комиссариат просвещения 
Белоруссии. Благодаря поддержке А. Г. Червякова 
и М. Я. Фрумкиной в январе 1921 г. начался переезд 
БГПИ в здание бывшего Коммерческого училища. 
Со временем БГПИ было передано и здание бывшей 
Мариинской гимназии.

С целью осуществления дальнейших шагов по соз-
данию белорусского университета в Минск 25 декабря 
1920 г. прибыла группа профессоров из Москвы в сле-
дующем составе: А. А. Борзов, А. М. Беркенгейм,  

доктор М. Е. Вейцман, А. А. Калантар, П. И. Кару-
зин, доктор М. Б. Кроль, Н. М. Кулагин, Л. С. Минор, 
В. И. Пичета, Л. С. Таль, Ф. Ф. Турук и Н. А. Янчук. 
На первом заседании 28 декабря 1920 г. от Политех-
никума присутствовали заведующий учебной частью 
С. В. Тулисов. Всего было проведено три заседа-
ния минской объединенной комиссии и московских 
профессоров, по итогам которых были выработаны  
следующие предложения: «Белоруссия является как 
в естественно-историческом и аграрном, так и в эт-
нографическом и культурно-бытовом отношении осо-
бенным типичным районом с культурным центром 
в Минске, несомненно, нуждающимся в местном уни-
верситете» [12, л. 36]. В декабре 1920 г. председатель 
комиссии доктор С. Д. Каминский и преподаватель 
Политехникума архитектор В. И. Струев командиро-
вались в Москву, где тогда находилось правительство 
Белоруссии, чтобы совместными усилиями с москов-
скими профессорами добиться открытия БГУ.

В своих мотивационных решениях члены комис-
сии указывали правительству Белоруссии на вы-
игрышные моменты в глазах советского руководства, 
от которого зависело положительное решение об от-
крытии БГУ. По их мнению, учреждение в Минске 
университета предоставило бы возможность многим 
уроженцам Белоруссии обучаться, оставаясь на роди-
не. Университет мог стать объединяющим центром 
для населения обеих частей Белоруссии – Советской 
и Польской, а также способствовать сближению края 
с Россией. Подчеркивая сложности открытия универ-
ситета с нуля, комиссия указывала на то, что открытие 
отделений предполагалось провести в течение двух  
лет, что, по мнению членов комиссии, возможно было 
только при условии использования местных научных 
сил и привлечения кадров из РСФСР.

В целях ускорения организационного вопроса 
была создана ударная тройка в составе члена колле-
гии Наркомпроса РСФСР З. Г. Гринберга, В. И. Пиче-
ты и Ф. Ф. Турука. После этого было проведено еще 
восемь собраний Минской объединенной комиссии 
под председательством З. Г. Гринберга. В это время 
в РСФСР началась реформа высшей школы, в связи 
с чем на заседании комиссии 8 февраля 1921 г. были 
рассмотрены вопросы налаживания работы в новых 
условиях. Секретарь комиссии докладывал, что нача-
тая Народным комиссариатом просвещения реформа 
университетов требует пересмотра выработанных еще 
в 1919–1920 гг. устава, штатов и учебных планов со-
ответственно тем задачам, которые вытекают из плана 
хозяйственного и культурного строительства федера-
тивной республики.

В это время на фоне общей усталости намети-
лось потепление отношений европейских стран 
с Советской Россией. Весной 1921 г. были заключе-
ны соглашения с Италией, странами Прибалтики, 
в 1922 г. – с Германией. Знаменательным событием  
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для Белоруссии стало подписание в марте 1921 г. 
Рижского мира. В то же время Польша заявила целый 
ряд претензий на исторические ценности, которые 
остались в пределах бывшей Российской империи 
или были вывезены в ходе польско-советской вой-
ны. В Минске советских специалистов, способных 
от стаивать интересы РСФСР, не оказалось. Это как 
никогда ускорило процесс создания университета. 
В апреле 1921 г. в Минск приехали некоторые чле-
ны московской университетской комиссии. С 14 по 
25 апреля 1921 г. они занимались осмотром и подбо-
ром зданий, пригодных для ведения учебных занятий. 
В работе комиссии принимал участие член правления 
Политехникума Г. А. Каплан как представитель от 
научно-технического отделения Совнархоза Белорус-
сии, на которого легла вся работа по подготовке учеб-
ных корпусов БГУ.

Параллельно этим работам был принят ряд управ-
ленческих решений по стимулированию процессов 
организации БГУ. На 3-й сессии ЦИК Советов Бело-
руссии 17 апреля 1921 г. было принято решение от-
крыть университет в составе рабочего, общественных 
наук, медицинского, сельскохозяйственного и физи-
ко-математического факультетов. На следующий день 
президиум ЦИК издал постановление об открытии 
университета, указывая на необходимость проявле-
ния особого внимания к организации медицинского 
и сельскохозяйственного факультетов. Университет-
ской комиссии, образованной при ЦИК, и Временно-
му правлению БГУ предлагалось войти в переговоры 
с правительством РСФСР об ассигновании золотого 
фонда или иностранной валюты для закупки необхо-
димого оборудования за границей.

С целью ускорения вопросов организации уни-
верситета и максимального привлечения местных 
научных сил и ресурсов в апреле 1921 г. прошли 
обсуждения о возможности преобразования БГПИ 
в аграрный и технический факультеты, а Института 
народного образования – в педагогический факультет 
БГУ. В это же время предлагалось вступить в пере-
говоры с уже открытым в Минске при БГПИ рабо-
чим техникумом на предмет его слияния с рабочим 
факультетом БГУ. На прошедшем 18 апреля 1921 г. 
совещании пятерки, временного правления, комис-
сии профессоров с представителями различных  
ведомств и специалистов от Политехникума участ-
вовали ректор Н. К. Ярошевич и член правления  
инженер Г. А. Каплан. Последний был включен 
в строительную комиссию БГУ.

В день годовщины освобождения Минска из-под 
власти польских оккупантов 11 июля 1921 г. в Минске 
состоялось торжественное заседание советских, пар-
тийных, профессиональных и общественных групп, 
посвященное открытию БГУ. По данным ректора 
В. И. Пичеты, БГУ получил пять зданий, на ремонт ко-
торых, частичное оборудование и отопление в ноябре 

1921 г. потратил сравнительно небольшие деньги – 
около 750 млн рублей. Студенты рабфака под обще-
житие получили гостиницу «Гарни».

Попытка правления БГУ получить от РСФСР 
хотя бы один из физических кабинетов как эквива-
лент эвакуированных во время войны из Белоруссии 
в Россию учебных кабинетов, равно как и попытка 
добыть золотую валюту или создать валютный фонд 
из товаров Белорусской Республики для покупки за 
границей необходимого научного инвентаря успеха 
не имели. В то же время смета БГУ в 1921 г. состав-
ляла более 9 млрд рублей, а удалось получить около 
1 млрд. Преодолевая все трудности, 30 октября 1921 г. 
в училище Хайкина состоялось торжественное засе-
дание, посвященное началу занятий на двух факуль-
тетах: медицинском и общественных наук. От БГПИ  
с приветственным словом выступил ректор Н. К. Яро-
шевич.

Тем не менее созданный в крайне сжатые сроки 
университет уже через год начал выдавать так необхо-
димые для молодого советского государства результа-
ты. Совет БГУ на заседании 18 марта 1922 г., заслушав 
доклад ректора В. И. Пичеты о чрезмерных притяза-
ниях представителей польского правительства в Рос-
сийско-Украинской комиссии по реализации п. 11 
Рижского договора на выдачу культурных ценностей, 
вывезенных из Польши, вынес следующее постанов-
ление: «Совет единогласно протестует против домо-
гательств представителей польского правительства на 
выдачу таких культурных ценностей, которые являют-
ся достоянием всемирной культуры» [1].

В то же время, мотивируя тяжелым материаль-
ным положением и недостаточным обеспечением 
профессорскими кадрами, вновь открываемые вузы 
в Советской России начали закрывать. Первыми под 
сокращение попали вузы технической направленно-
сти: в Смоленске сначала закрыли Политехнический 
институт и на какое-то время университет, в Мин-
ске – БГПИ. В 1922 г., когда закрытие вузов коснулось 
БССР и угроза нависла над БГУ, ректор В. И. Пичета 
писал в докладных записках Наркомпросу, что евро-
пейская пресса большое внимание уделяет универси-
тету, а значит, он выполняет свою важную политиче-
скую миссию.

Таким образом, высшая школа на территории Бе-
ларуси, пережив период запрета, начала возрождаться 
только в начале прошлого века. Путь ее был сложный 
и тернистый. Созданный в 1918 г. институт народного 
образования в сентябре 1921 г. влился в БГУ как педа-
гогический факультет. Высшая сельскохозяйственная 
школа, возрожденная в 1919 г. в Горках, оказалась тер-
риториально в пределах РСФСР. Открытый в 1920 г. 
Политехникум был преобразован в сельскохозяй-
ственный институт, который в 1925 г. был переведен 
в Горки, влившись в Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию.
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