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Исследуются малоизвестные страницы истории белорусской науки и образования, а именно преподавание дис-
циплин археологического профиля в БГУ в 1940-х – начале 1950-х гг. Отмечается, что в это время на историческом 
факультете читались два базовых курса, по археологии и истории первобытного общества. Занятия вели штатные 
преподаватели БГУ, а также московские ученые и сотрудники Института истории АН БССР. Показано, что научная 
деятельность в области археологии и смежных дисциплин сдерживалась кадровыми и материально-техническими 
проблемами. Университетские интеллектуалы провели большую работу по восстановлению историко-археологиче-
ского музея БГУ, однако в связи с отсутствием выставочных площадей обновленная экспозиция так и не была от-
крыта.
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Даследуюцца малавядомыя старонкі гісторыі беларускай навукі і адукацыі, а іменна выкладанне дысцыплін 
археалагічна га профілю ў БДУ ў 1940-я – пачатку 1950-х гг. Адзначаецца, што ў гэты час на гістарычным факуль-
тэце БДУ чыталіся два базавыя курсы,  па археалогіі і гісторыі першабытнага грамадства. Заняткі вялі штатныя 
супрацоўнікі БДУ, а  таксама маскоўскія навукоўцы і супрацоўнікі Інстытута гісторыі АН БССР. Навуковая дзей-
насць у галіне археалогіі і сумежных дысцыплін стрымлівалася кадравымі і матэрыяльна-тэхнічнымі праблемамі. 
Універсітэцкія інтэлектуалы правялі вялікую працу па аднаўленні гісторыка-археалагічнага музея БДУ, аднак у сувязі 
з адсутнасцю выставачных плошчаў абноўленая экспазіцыя так і не была адкрыта.
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The article deals with the little-known pages of the history of archaeology and education. It reveals the main aspects 
of the teaching of archaeology and other disciplines of the relevant profile at the Belarusian State University in the period 
from 1940s to the beginning of 1950s. Lectures were conducted by full-time staff members of the Belarusian State University. 
Moscow scholars as well as fellow workers of the Institute of History of the Academy of Sciences of the BSSR were also in-
vited for teaching. Scientific activity in the field of archaeology and closely-related disciplines was constrained by personnel 
problems and restricted material resources. University intellectuals carried did their best to restore the Museum of history 
and archaeo logy, however, due to the lack of exhibition space, the renewed exposition had not been opened.
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Введение

1Археалогія Беларусі : энцыклапедыя : у 2 т. Т. 2. Л–Я / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск : Беларус. энцыкл., 
2011. С. 346 ; Віцязь С. П., Мядзведзева В. У., Дучыц Л. У. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі : біябібліягра-
фічны даведнік. Мінск : Беларус. навука, 2020. С. 304–305.

В заголовок статьи вынесены слова, сказан-
ные историком и  литератором В. И. Шевченко 
в 1948 г. [1, с. 85]. Возглавив исторический факультет 
Белорусского государственного университета в су-
ровом 1943 г., он не понаслышке знал о героизме 
и самоотверженности тружеников науки во время 
Великой Отечественной войны и  в  первые годы 
мирного строительства. Об археологах и  музей-
ных работниках В. И. Шевченко говорил: «Они… не 
дрогнули перед коварным врагом. Все, доверенное 
им народом, они сберегли для народа» [1, с. 85]. Это 
утверждение в полной мере справедливо и в отно-
шении сотрудников БГУ.

Отдельные факты из истории университетской 
археологии 1940-х – начала 1950-х гг. неоднократно 
приводились в специальной литературе1 [2, с. 21; 
3, с. 20, 24; 4; 5, с. 68–69], научно-популярных из-
даниях [1, с. 76–78, 84] и мемуарных сочинениях 

[6, с. 157; 7, с. 294]. Однако до настоящего времени 
полноценное исследование особенностей препода-
вания и изучения археологии и истории первобыт-
ного общества в БГУ в военные и послевоенные годы 
так и не было проведено. Вместе с тем осмысление 
ранних этапов формирования археологического об-
разования в высшей школе является необходимым 
условием понимания ключевых направлений раз-
вития археологической науки.

В статье рассматриваются три взаимосвязан-
ных аспекта функционирования университетской 
ар хеологии в условиях военного времени и в по-
следующий период восстановления Беларуси: ор-
ганизация преподавания археологии и  истории 
первобытного общества, выработка планов по про-
ведению научных изысканий в области археологии 
и смежных дисциплин, восстановление историко-
археологического музея БГУ.

Организация преподавания археологии и истории первобытного общества

Поступательное развитие БГУ было прервано 
22 июня 1941 г. Уже в июне 1942 г. СНК БССР при-
нял постановление о восстановлении университе-
та [3, с. 11]. Работы по возобновлению его деятель-
ности активизировались спустя полгода, и в октябре 

1943 г. на железнодорожной станции Сходня под 
Москвой студенты приступили к занятиям. 

Одной из существенных проблем БГУ в нелег-
кий период эвакуации была нехватка преподава-
телей [3]. Непростой была ситуация и со штатным 
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составом кафедры истории древнего мира, на базе 
которой происходило возрождение университет-
ского археологического образования. Хотя вопро-
сы развития кадрового потенциала этого подраз-
деления исторического факультета неоднократно 
рассматривались специалистами [3, с. 25; 8; 9; 10], 
выявление новых архивных документов военного 
времени позволяет уточнить некоторые устоявшие-
ся представления.

Согласно списку профессорско-преподаватель-
ского состава БГУ на 1943/44 учебный год заведу-
ющим кафедрой истории древнего мира на пол-
ставки был назначен академик Н. М. Никольский, 
занимавший эту должность до войны. На полставки 
доцента был принят еще один работник из старых 
кадров БГУ В. И. Шевченко. В довоенные годы он 
занимал должность доцента кафедры истории древ-
него мира исторического факультета БГУ и одно-
временно возглавлял университетский историко-
археологический музей [8, с.  34–37; 11]. Однако 
вплоть до марта 1944  г. Н.  М.  Никольский нахо-
дился на территории Беларуси (сначала в оккупи-
рованном Минске, затем в партизанском отряде) 
и руководство кафедрой осуществлял В. И. Шев- 
ченко2 [3, с. 25; 8, с. 27–28, 34–37; 9, с. 33]. Для хотя 
бы минимального налаживания учебного процес-
са на кафедру были приглашены почасовики про-
фессор БГУ академик В. Н. Перцев и профессор МГУ 
доктор исторических наук Б. А. Рыбаков3.

Именно Б. А. Рыбаков знакомил студентов исто-
рического факультета БГУ с основами археологии 
в 1943 г.4 [3, с. 24]. Очевидно, совмещая работу в двух 
учебных учреждениях и имея большую педагогиче-
скую нагрузку, ученый иногда был вынужден идти 
на нарушение трудовой дисциплины. В феврале 
1944 г. во время зимней сессии руководство БГУ 
высказывало недовольство тем, что, принимая эк-
замен, известный археолог «…за 4 часа проэкзаме-
новал 30 человек. Иначе говоря, вместо 20–30 минут 
на одного экзаменующегося профессор Рыбаков за-
трачивал не более 8 минут»5. Но учебно-методиче-
ская деятельность Б. А. Рыбакова получала и поло-
жительные отзывы. Так, в мае 1944 г., докладывая об 

2Нац. арх. Респ. Беларусь (НАРБ). Ф. 205. Оп. 5. Д. 48. Л. 37об ; Центр. науч. арх. Нац. акад. наук Беларуси (ЦНА НАНБ). Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 53. Л. 22.

3Там же.
4НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 45. Л. 10 ; ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22.
5НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 45. Л. 21.
6ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22.
7В справочной литературе отмечается, что В. К. Никольский в военные годы преподавал в МГУ (Советская историческая 

энциклопедия : в 16 т. / гл. ред. Е. М. Жуков. М. : Сов. энцикл., 1967. Т. 10. С. 224). Однако, согласно современным реконструк-
циям биографии ученого, в 1943 г., вскоре после защиты докторской диссертации, он перешел на работу в педагогический 
институт (Метель О. В. В поисках «советской первобытности»: В. К. Никольский (1894–1953) [Электронный ресурс] // Исто-
рия. 2020. T. 11. Вып. 1(87). URL: https://arxiv.gaugn.ru/s207987840008735-7-1/ (дата обращения: 03.08.2021)).

8НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 48. C. 14, 28.
9ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22.

10Археолог В. Р. Тарасенко во второй половине 1930-х  гг. работал в  Могилёвском педагогическом институте. В июне 
1941 г. его призвали на фронт, а после тяжелого ранения он был «перечислен в запас» и учительствовал в разных учебных 
заведениях, эвакуированных в Кемеровскую область. В феврале 1944 г. В. Р. Тарасенко переехал в Москву и вскоре был принят 
на должность старшего научного сотрудника сектора Института истории АН БССР (Отд. арх. работы, учета и использования 
док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 104. Л. 10об). 

итогах работы кафедры истории древнего мира БГУ 
за истекший учебный год, В. И. Шевченко указы-
вал, что «раздел курса проф. Рыбакова “Славянская 
и древнерусская археология” застенографирован 
и приготовлен к изданию»6. 

Как следует из общеуниверситетского отчета за 
первое полугодие работы БГУ в эвакуации, к прове-
дению занятий планировалось привлечь еще одного 
московского историка – крупного специалиста в об-
ласти истории первобытного общества и истории 
религии, заведующего кафедрой истории древнего 
мира Московского областного педагогического ин-
ститута имени Н. К. Крупской7 В. К. Никольского8. 
Сведения о преподавательской работе В. К. Николь-
ского в БГУ в 1943/44 учебном году не найдены, од-
нако можно предполагать, что он был принят в штат 
исторического факультета. 

На состоявшемся 3 мая 1944 г. заседании кафе-
дры истории древнего мира присутствовали три 
сотрудника: академик Н. М. Никольский, который 
месяцем ранее (в апреле 1944 г.) приступил к выпол-
нению обязанностей заведующего кафедрой, про-
фессор В. К. Никольский (он подписал протокол за 
секретаря кафедры) и доцент В. И. Шевченко. Было 
уточнено штатное расписание кафедры на следую-
щий, 1944/45, учебный год. Предполагалось созда-
ние трех штатных единиц. Должность заведующего 
кафедрой оставалась за Н. М. Никольским, канди-
датами на две профессорские ставки были указаны 
В. К. Никольский и В. И. Шевченко. Еще три спе-
циалиста (В. Н. Перцев, Б. А. Рыбаков и Р. А. Поссе) 
должны были работать на почасовой оплате9. 

На этом же заседании были определены и учеб-
ные планы на следующий год. Перед сотрудниками 
кафедры была поставлена цель разработать целый 
ряд курсов по археологии и истории первобытного 
общества. Задачи распределились следующим об-
разом. Б. А. Рыбаков должен был проводить занятия 
по дисциплине «Основы археологии», рассчитан-
ной на 60 часов. Примечательно, что одновремен-
но было решено «в резерве иметь в виду Тарасенко 
Вас. Род.»10. Н. М. Никольский вызвался прочитать 
короткий факультативный курс «Раскопки в Рас-
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Шамра»11. Наибольшую педагогическую нагрузку 
(свыше 80 ч) получил В. К. Никольский. В планы 
исторического факультета были включены три 
предмета: «История первобытного общества», «Ис-
точниковедение и историография первобытного об - 
щества», «Идеология и техника в первобытном  
об ществе». Еще одна дисциплина, «История перво-
бытного общества и Древнего Востока», предназна-
чалась для студентов-филологов12.

Тем временем ситуация на фронте постепенно 
изменялась. Летом 1944 г. белорусские земли были 
освобождены от немецко-фашистских захватчиков, 
и 1 августа 1944 г. СНК БССР и ЦК КП(б)Б приняли 
постановление о возвращении БГУ в Минск. Пере-
базирование университета растянулось на несколько 
месяцев, но уже в октябре 1944 г., еще до заверше-
ния реэвакуации, занятия возобновились [3, с. 28–29]. 
Эти события, безусловно радостные, вызвали не-
обходимость пересмотреть все составленные ранее 
планы и проекты. Вновь обострился кадровый во-
прос: многие специалисты, сотрудничавшие с БГУ 
на станции Сходня, остались в Москве. С такими 
проблемами столкнулось и руководство историче-
ского факультета. Так, из всех ученых, работавших 
на кафедре истории древнего мира в 1943–1944 гг., 
в Беларусь вернулся только заведующий, академик 
Н. М. Никольский, да и то он добрался до разрушен-
ного войной Минска только в апреле 1945 г. [8, с. 28]. 

В этих сложных условиях образовательный про-
цесс налаживался с большим трудом. Учебные пла-
ны корректировались, но даже в урезанном виде 
не выполнялись. Например, согласно планам учеб-
но-педагогической работы профессорско-препо-
давательского состава факультетов БГУ на 1944/45 
учебный год на историческом факультете не пред-
полагалось проведение занятий по истории перво-
бытного общества, заявленных ранее. В планах был 
отмечен только курс по основам археологии, чтение 
которого должен был обеспечивать археолог В. Р. Та-
расенко13. Однако он был принят «доцентом по ка-
федре древней истории на почасовую оплату» зна-
чительно позже, с 12 апреля 1945 г.14 Только в июне 
1945 г. В. Р. Тарасенко вернулся в Минск и приступил 
к новым обязанностям. 

В сентябре 1945 г. доцентом кафедры истории 
древнего мира БГУ стал антиковед Ф. М. Нечай, вы-
пускник аспирантуры МГУ, в военное время рабо-

11Именно материалы из Угарита находились в центре исследовательских интересов выдающегося белорусского ученого 
в конце 1930–40-х гг. (Малюгин О. И. Как изучать древнюю историю в партизанском отряде? Н. М. Никольский и его фини-
кийские штудии [Электронный ресурс] // История. 2020. T. 11. Вып. 1(87). URL: https://history.jes.su/s207987840008773-9-1/ 
(дата обращения: 04.08.2021)). 

12 ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22–22об.
13НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 57. Л. 9.
14Отд. архив. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 104. Л. 6.
15НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 46. Л. 47.
16 Там же.
17 Там же. Л. 51 ; Там же. Д. 77. Л. 12.
18Там же. Д. 46. Л. 51.

тавший деканом исторического факультета, а затем 
заместителем директора Чувашского государствен-
ного педагогического института [8, с. 37–48].

Перед небольшим коллективом кафедры встала 
непростая задача – создать систему преподавания 
широкого круга дисциплин, в том числе археологии 
и истории первобытного общества. 

В первом семестре 1945/46 учебного года В. Р. Та-
расенко преподавал основы археологии для студен-
тов сразу двух курсов. Первокурсники прослушали 
48 лекционных часов, а четверокурсники – 42 часа15. 
В июне 1946 г. археолог подвел итоги первой по-
слевоенной сессии: «…степень освоения учебного 
материала студентами не только IV, но и І курса не-
плохая. Однако нельзя пройти мимо тех трудностей, 
которые приходилось преодолевать в связи с про-
хождением предмета. Такой основной трудностью 
было почти полное отсутствие литературы. Так, 
в библиотеке университета имеются лишь работы 
профессора В. И. Равдоникаса и П. П. Ефименко, ко-
торые охватывают лишь эпоху палеолита. <…> Более 
всех других приближается к требованиям универси-
тетского курса служащая пособием для студентов 
Московского государственного университета книга 
профессора А. В. Арциховского “Введение в архео-
логию”. Но и в ней отсутствует изложение методики 
археологических исследований, а также материалы 
с анализом археологических памятников БССР, да 
книги профессора Арциховского в университетской 
библиотеке нет. Таким образом, основным учебным 
материалом при подготовке к экзаменам являлся, 
по необходимости, лекционный курс в виде студен-
ческих записей»16.

В первый послевоенный учебный год студенты-
первокурсники смогли получить представление 
и об особенностях истории первобытного общества 
(вариативно называвшейся историей доклассово-
го общества). Этот курс, совмещенный с курсом по 
истории Древнего Востока, вел Ф. М. Нечай17. В сво-
ем отчете преподаватель также отмечал: «Обеспе-
чение курса… учебниками, учебными пособиями 
и программами неудовлетворительное»18.

Несмотря на крайнюю скудность материальной 
базы, планы на следующий, 1946/47, учебный год 
были оптимистичные. Предполагалось, что сту-
денты прослушают общие курсы «История перво-
бытного общества и Древнего Востока» и «Основы 
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археологии». Занятия должны были вести старший 
преподаватель Минского государственного педаго-
гического института имени А. М. Горького (далее – 
пединститут) Н. Г. Матусевич и старший научный 
сотрудник Института истории АН БССР В. Р. Тара-
сенко соответственно19. Также планировалось раз-
работать для третьекурсников специальный курс 
«Археологические памятники БССР» и спецсеми-
нарий по археологии БССР20. Эти задачи, однако, 
были выполнены лишь частично. Кафедра истории 
древнего мира смогла организовать только препо-
давание дисциплин, предназначенных для студен-
тов первого курса. Рассчитанный на 64 часа курс по 
истории первобытного общества и Древнего Вос-
тока прочитали В. Р. Тарасенко и Ф. М. Нечай. Дис-
циплину «Основы археологии», на изучение которой 
отводилось 48 часов, оставили за В. Р. Тарасенко21. 
Такая организация учебного процесса на протяже-
нии нескольких последующих лет не подвергалась 
существенным изменениям. 

В. Р. Тарасенко читал будущим историкам курс 
по археологии вплоть до конца 1953 г.22 Имея за 
плечами многолетний опыт преподавания в выс-
шей школе, ученый серьезно подходил к подготов-
ке занятий. Коллеги отмечали «высокий теоретиче-
ский уровень» его лекций23. И все-таки, совмещая 
работу в академических структурах и нескольких 
учебных заведениях, он не был слишком требова-
тельным преподавателем. Согласно сохранившимся 
в НАРБ статистическим данным о результатах эк-
заменов, принятых В. Р. Тарасенко, подавляющее 
большинство студентов получали оценки «отлично» 
и «хорошо»24. Выдающийся белорусский археолог 
М. М. Чернявский, учившийся в пединституте во 
второй половине 1950-х гг. и также осваивавший 
азы археологии под руководством В. Р. Тарасенко, 
вспоминал, что для успешной сдачи экзамена до-
статочно было рассказать про городище Барсучья 
Горка [12, с. 11] – памятник, раскопки которого пре-
подаватель проводил в конце 1930-х гг. [13].

Несмотря на трудности, связанные с восстанов-
лением университета, руководство исторического 
факультета не отказывалось от планов включить 
в перечень читаемых дисциплин специальные кур-
сы археологического профиля. В 1950 г. на должность 
старшего преподавателя кафедры истории древне-
го мира на условиях почасовой оплаты был принят 

19НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 46. Л. 52.
20 Там же.
21 Там же. Д. 1300. Л. 5.
22 Там же. Д. 142. Л. 84 ; Там же. Д. 185. Л. 23 ; Там же. Д. 389. Л. 102 ; Там же. Д. 1303. Л. 13.
23 Там же. Д. 389. Л. 103.
24  Там же. Д. 46. Л. 47 ; Там же. Оп. 5. Д. 389. Л. 103.
25 Отд. арх. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 834. Л. 7.
26 Там же. Л. 15 ; НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 389. Л. 80–81.
27 Там же. Д. 426. Л. 42–43.
28 Там же. Д. 389. Л. 101 ; Там же. Д. 503. Л. 20 ; Там же. Оп. 6. Д. 152. Л. 41.
29 Там же. Оп. 5. Д. 185. Л. 22–23.

А. Г. Митрофанов (в то время научный сотрудник 
Института истории АН БССР). Ему поручили вести 
спецкурс «Материальная культура Восточной Ев-
ропы в дофеодальный период», предназначенный 
для четверокурсников25. Летом 1954 г. А. Г. Митро-
фанов провел первую послевоенную археологиче-
скую практику студентов БГУ26, а осенью того же 
года приступил к чтению лекций по курсу «Основы 
археологии»27. На протяжении последующих восьми 
лет именно А. Г. Митрофанов определял содержание 
археологического образования в ведущем учебном 
заведении республики. Эта тема выходит за рамки 
статьи и заслуживает отдельного рассмотрения.

В учебные планы исторического факультета БГУ 
неизменно входила и дисциплина «История пер-
вобытного общества», которую в конце 1940-х гг., 
как правило, объединяли с  курсом по истории 
Древнего Востока, а в 1950–60-х гг. – с курсом по 
основам этнографии28. Осенью 1949 г. к ведению 
совмещенного курса приступила Р. А. Никольская 
(Поссе)29, преподававшая в университете еще до на-
чала Великой Оте чественной войны [7, с. 285–287]. 
Непростая судьба этой неординарной женщины 
освещалась и в мемуарной, и в научной литера-
туре [7; 8, с. 48–52], однако следует отметить, что 
вопрос о ее вкладе в осмысление доисторического 
прошлого человечества еще ждет своего вдумчивого 
исследователя. 

В контексте проблематики статьи целесообразно 
рассмотреть учебно-методическую составляющую 
многогранной деятельности старшего преподава-
теля кафедры истории древнего мира, а с 1957 г. – 
доцента кафедры истории древнего мира и средних 
веков БГУ Р. А. Никольской. На склоне лет она так 
описывала свои впечатления от возращения к пре-
подаванию в университете после почти десятилет-
него перерыва: «…предо мной аудитория молодых 
лиц, с любопытством и интересом меня оцениваю-
щая. Я была счастлива. Я была уверена, что оправ-
даю их любопытство и интерес, что сумею привить 
им любовь к науке, что вместе со мной во время 
лекций они очутятся в  далеких древних време- 
нах» [7, с. 287]. 

Разработка курса по первобытности (одного из 
нескольких, порученных ей) продвигалась с трудом. 
Защитив кандидатскую диссертацию по истории 
афинской демократии в 1947 г., Р. А. Никольская стол-
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кнулась с необходимостью освоения относительно 
новой для себя дисциплины30 [14]. Учебной литера-
туры по-прежнему не хватало. Еще в 1948 г. в Москве 
увидело свет подготовленное В. К. Никольским по-
собие по истории первобытного общества31, но даже 
спустя два года университетская библиотека так и не 
закупила ни одного экземпляра книги32. 

Нормальной организации учебного процесса не 
содействовали и многочисленные идеологические 
кампании, проводившиеся в  советском государ-
стве в конце 1940-х гг. Р. А. Никольская, еврейка по 
национальности и первая жена репрессированно-
го в 1937 г. директора Института истории партии 
и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б С. В. Пос-
се, знала о них не понаслышке [7, с. 294]. Для началь-
ства, намного позже отмечала она, «до конца работы 
я оставалась “не своим” в лучшем случае» [7, с. 287]. 

Наибольшее влияние на организацию препода-
вания истории первобытного общества оказала дис-
куссия о языкознании, проведенная в центральной 
газете «Правда» весной–летом 1950 г. по инициа-
тиве и при непосредственном участии И. В. Стали-
на [15, с. 78]. Связанное с этой дискуссией33 изме-
нение генеральной линии партии открывало перед 
историками и археологами возможности освоения 
исследовательских перспектив, ранее находивших-
ся под фактическим запретом, – изучения проблем 
миграции и влияния народов, реконструкции этни-
ческой истории и др. Вместе с тем идущая с самого 
верха критика марризма сделала неактуальными 

30Курс по истории доклассового общества и Древнего Востока входил в учебные планы исторического факультета БГУ 
и в довоенное время. Р. А. Никольская (тогда Поссе), учась в университетской аспирантуре, преподавала этот предмет со-
вместно с коллегой Н. С. Мохначем. Она читала только тематический блок курса, посвященный историческому развитию 
древнейших восточных государств [14, с. 26].

31 Никольский  В.  К. История первобытного общества: учеб.-метод. пособие для студентов-заочников пед. ин-тов. М. : 
Учпедгиз, 1948. 64 с.

32 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 191. Л. 92.
33 Причины, сущность и последствия дискуссии о языкознании неоднократно исследовались в литературе [15, с. 73–79]. 

Для лучшего понимания контекста рассматриваемых в статье событий целесообразно обратить внимание на некоторые 
важные аспекты этой идеологической кампании. В условиях развязывания холодной войны росла заинтересованность 
властей в активизации патриотических чувств народов СССР. Новая общественно-политическая ситуация требовала пере-
смотра установок, сложившихся в довоенное время. Поэтому новое учение о языке академика Н. Я. Марра, на протяжении 
1930–40-х гг. считавшееся «железным инвентарем марксизма», было объявлено ложным. Такая же судьба постигла и го-
сподствовавшую в официальной науке теорию стадиальности, которая представляла собой развитие идей Н. Я. Марра в ар-
хеологии.

34 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 245. Л. 32.
35 Там же. Л. 40.
36 Там же. Д. 1308. Л. 145.
37 Отд. архив. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 136. Л. 35, 36об.

все учебно-методические разработки, подготовлен-
ные в конце 1940-х гг. 

Уже 2  сентября 1950  г. на заседании кафедры 
истории древнего мира обсуждался вопрос о необ-
ходимости пересмотра рабочих планов и програм-
мы по истории первобытного общества и приведе-
ния их в соответствие с политической повесткой 
дня34. Р. А. Никольская также взяла на себя соцо-
бязательство «подготовить сообщение о значении 
труда тов. Сталина “Марксизм и вопросы языкоз-
нания” для истории первобытного общества»35. Как 
следует из отчета о работе исторического факуль-
тета в 1950/51 учебном году, все поручения были 
выполнены36.

Воспоминания об этом периоде оставил профес-
сор М. С. Корзун, в начале 1950-х гг. учившийся на ис- 
торическом факультете БГУ: «Первую лекцию по  
ис тории первобытного общества прочитала Рахиль 
Абрамовна Никольская. Потом на экзамене вытя-
нул билет. Вторым из вопросов было возникновение 
и роль языка в обществе. Ответ на первый вопрос 
происходил при постоянном обмене взглядами. <…> 
Ответ на второй вопрос начал с определения языка, 
данного в работе И. В. Сталина “Марксизм и вопро-
сы языкознания”. Цитата убедила Рахиль Абрамов-
ну. Последним из немногочисленных слов экзамена-
тора стало “отлично”» [8, с. 51–52]. Р. А. Никольская 
знакомила первокурсников с ключевыми проблема-
ми истории первобытности вплоть до своего ухода 
на пенсию в 1968 г.37 

Научные изыскания в области археологии и истории первобытного общества

Несмотря на тяготы военного и послевоенного 
времени, сотрудники исторического факультета 
БГУ не прекращали напряженную научную дея-
тельность. Определенное внимание они уделяли 
и разработке проблем ранних этапов истории че-
ловечества. 

В рамках рассматриваемой темы особый инте-
рес вызывает научное наследие В.  И.  Шевченко. 

Осенью 1943 г. исполняющий обязанности заведу-
ющего кафедрой истории древнего мира предста-
вил к защите кандидатскую диссертацию «Жизнь 
при Кроносе (HEΠI KΠONON KOINΩNIA). У ис-
токов одного из важнейших мифов Древней Гре-
ции. Этюд из истории мифотворчества». Это ис-
следование, начатое еще в 1939 г., было завершено  
в 1941 г. Однако первый вариант диссертации пропал  
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в оккупированном Минске, восстановить и дорабо-
тать текст В. И. Шевченко смог позже, уже находясь 
в эвакуации [8, с. 35–36]. 

В личном деле историка сохранились отзывы 
оппонентов, позволяющие получить общее пред-
ставление о содержании диссертации. Как следует 
из отзыва, написанного доктором исторических 
наук В. К. Никольским, «центр тяжести работы ав-
тора в изучении не первобытно-общинного, а ра-
бовладельческого общества в Древней Греции, и это, 
конечно, вполне соответствует общей задаче авто-
ра – выяснению происхождения мифа о золотом 
веке, имевшего место уже в зарождавшемся граж-
данском, а не разрушающемся первобытно-общин-
ном обществе»38. Тем не менее В. И. Шевченко дал 
и характеристику первобытно-общинному строю. 
В. К. Никольский отозвался об этой части рукопи-
си достаточно критически: «…характер изложения 
оказывается неоднородным: автор характеризует 
нужные ему явления первобытности не путем кол-
лекционирования добытых из первоисточников 
фактов, а путем цитирования готовых, хотя и пре-
восходных и бесспорных, высказываний Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина. Тем самым он облегчает 
свой труд, находя безукоризненную опору для ос-
новных своих построений. Но некоторые детальные 
выводы ему приходится делать от себя, отрываясь от 
сокровищницы мыслей основоположников марк-
сизма-ленинизма. Не проработав достаточно источ-
ники в области истории первобытного общества, он 
вынужденно впадает в некоторый схематизм и даже 
неточности»39. Впрочем, перечисленные «минусы» 
не повлияли на общую высокую оценку, данную 
В.  К.  Никольским диссертационному исследова-
нию. После получения трех положительных отзывов 
(в качестве оппонентов выступали также академик 
Н. С. Державин и профессор В. Н. Перцев) В. И. Шев-
ченко была присуждена ученая степень кандидата 
исторических наук [8, с. 36]. 

Активизации научных исследований содейство-
вало расширение штатного состава кафедры исто-
рии древнего мира. На заседании кафедры 3 мая 
1944 г. обсуждался план научной работы на следу-
ющий, 1944/45,  учебный год. Во-первых, четкую 
формулировку получила общекафедральная на-
учная тема. По заданию Наркомпроса РСФСР кол-
лектив университетских историков, возглавляемый 
академиком Н. М. Никольским, должен был напи-
сать два учебника по древней истории: один – для 
школьников, а другой – для студентов неисториче-
ских институтов. Предполагалось, что пособия будут 

38 Отд. архив. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 24. Л. 90об.
39 Там же.
40 ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22об.
41 Там же.
42 Там же.
43 Отд. архив. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 104. Л. 7об.
44 Там же. Л. 10.

включать в том числе и раздел по истории перво-
бытного общества. Написание этих текстов взял на 
себя профессор В. К. Никольский40.

Во-вторых, были определены индивидуальные 
научные темы. Их проблематика охватывала, среди 
прочего, вопросы древнейшего прошлого человече-
ства. Так, В. К. Никольскому поручалось написание 
работы «Идеология и техника первобытного обще-
ства». Известный историк запланировал также пу-
бликацию рукописи «История первобытного обще-
ства. Варварство». Профессор Б. А. Рыбаков заявил 
о возможности сдачи в печать текста «Очерки сла-
вянской и белорусской археологии»41.

Перспективные планы кафедры истории древне-
го мира не ограничивались проведением камераль-
ных исследований. Шел 1944 г., и сводки с фронтов 
приносили вдохновляющие новости. Еще только за-
вершалась Крымская наступательная операция со-
ветских войск, но сотрудники кафедры постановили 
ходатайствовать о командировании В. И. Шевченко 
в Крым «для научной работы… на раскопках и для 
собирания материалов для музея БГУ»42.

Жизнь внесла в эти проекты свои коррективы. 
После реэвакуации БГУ в Минск университетская 
научно-исследовательская деятельность в области 
археологии и истории первобытного общества фак-
тически прекратилась. Основным местом работы 
В. Р. Тарасенко, преподававшего основы археоло-
гии, был Институт истории АН БССР. Именно под 
эгидой этого научного учреждения В. Р. Тарасенко 
осуществлял масштабные археологические иссле-
дования древнего Минска в конце 1940-х – начале 
1950-х гг. [16]. Одновременно он продолжал разра-
ботку начатой еще в довоенные годы темы, которая 
была связана с историей и археологией Верхнего 
Поднепровья в І тыс. н. э.43 Логическим заверше-
нием многолетних изысканий стала защита канди-
датской диссертации, состоявшаяся в московском 
Институте истории материальной культуры имени 
Н. Я. Марра в 1947 г.44

И все-таки, являясь (хотя и по совместительству) 
сотрудником БГУ, В. Р. Тарасенко включался и в на-
учную работу профессорско-преподавательского 
состава. До наших дней сохранился тематический 
план научно-исследовательской работы доцен-
та кафедры древней истории БГУ В. Р. Тарасенко   
на 1946–1950 гг. Согласно этому обстоятельному 
документу археолог был намерен разрабатывать 
две проблемы: патриархальное общество на тер-
ритории Белоруссии и  Верхнего Поднепровья, 
по данным археологии; раннефеодальное обще-
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ство в пределах современной Беларуси, по архе-
ологическим данным. Обращает на себя внима-
ние резолюция, наложенная на этот документ 
Ф. М. Нечаем, временно исполнявшим обязанно-
сти заведующего кафедрой: «Поскольку пробле-
мы совпадают с проблемами пятилетнего плана 
Института истории АН БССР, предлагаю тов. Та-
расенко дать для плана БГУ особые проблемы»45. 
Однако скорректированный план научной работы 
В. Р. Тарасенко в архивных материалах выявлен не  
был.

Вклад в  развитие историографии археологии 
Беларуси внес и Н. М. Никольский, который заве-
довал университетской кафедрой и одновременно 
руководил Институтом истории АН БССР. В 1947 г. 

45 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5 Д. 1144. Л. 4–4об.
46 Там же. Д. 1313. Л. 16.
47 Там же. Л. 13.
48 С большой долей вероятности можно утверждать, что В. И. Шевченко был командирован в Эрмитаж. Именно с этим 

учреждением культуры БГУ активно сотрудничал в 1920–30-х гг. Один из крупнейших музеев мира неоднократно передавал 
в Минск предметы, необходимые для комплектования университетских музейных фондов [1, с. 6; 4].

49 ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 22об.
50 Там же.
51 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 80. Л. 22.
52 Там же.

он опубликовал «асведаміцельскі артыкул» о рас-
копках древнего Минска, проведенных академиче-
ской экспедицией под руководством В. Р. Тарасенко  
в 1945–1946 гг. [17]. Современному читателю статья  
будет интересна прежде всего подробным описа-
нием материально-технических и кадровых про-
блем, осложнявших археологическое изучение бе-
лорусской столицы в первые послевоенные годы. 
В этой статье Н. М. Никольский отметил, что в рас-
копках участвовала Р.  А.  Никольская [17, с.  46]. 
Вернувшись в университет, первые пять лет сво-
ей работы на кафедре истории древнего мира она 
продолжала заниматься антиковедением46 и только 
в 1954 г. обратилась к новой тематике, связанной 
с историей первобытного общества47.

Восстановление историко-археологического музея БГУ

Первый университетский музей исторического 
профиля, Музей первобытной культуры и религии, 
был открыт в 1924 г. по инициативе профессоров 
Н. М. Никольского и С. З. Каценбогена. После ряда 
реорганизаций в 1926 г. он был переименован в Му-
зей истории религии и атеизма. Очевидно, вскоре 
он пришел в упадок [4, с. 51; 10, с. 100]. Новый этап 
развития университетского музейного собрания 
начался в конце 1930-х гг. и был связан с именем 
доцента кафедры древнего мира и средних веков 
В. И. Шевченко. Именно он возглавил созданный 
10 января 1940 г. историко-археологический му-
зей БГУ. Большой вклад в организацию музея внес 
и Н. М. Никольский. За короткое время музейные 
фонды пополнились материалами по истории 
Древнего Востока, античными и византийскими 
монетами, а также археологическими артефакта-
ми, происходящими как с территории Беларуси, 
так и с территории Крымского полуострова [1, с. 6; 
4, с. 51; 14, с. 30–31; 18]. Размеренная жизнь закон-
чилась 22 июня 1941 г. Судьба раскидала сотрудни-
ков музея по фронтам, оккупированным террито-
риям, советскому тылу. Значительно пострадали 
музейные коллекции [1, с. 6–7; 4, с. 52].

В. И. Шевченко рассказывал в 1948 г. о своем учи-
теле Н. М. Никольском, оставшемся в занятом вра-
гами городе: «Он восстанавливал план погибшего 
музея, проектировал новые экспедиции студентов 
Минского университета на раскопки Херсонеса, 
Ольвии, городов Боспора. Он знал: наши придут, 
вновь раздадутся родные молодые голоса в кори-

дорах университета» [1, с. 77]. В этих словах худо-
жественный вымысел тесно переплетался с исто-
рической правдой, твердой уверенностью в том, 
что после неминуемой победы музей возобновит 
работу. И первые шаги в этом направлении были 
сделаны уже в начале 1944 г.

Вскоре после снятия блокады Ленинграда В. И. Шев - 
ченко отправился в город на Неве48, где «провел не-
сколько организационных мероприятий по сбору 
экспонатов для восстанавливаемого ист.-арх. музея 
БГУ»49. Насколько результативной оказалась эта по-
ездка, не установлено. В мае 1944 г. кафедра истории 
древнего мира постановила просить ректорат о вы-
делении 75 тыс. руб. на восстановление универси-
тетского музейного фонда50.

Возвращение БГУ на родину открыло новые 
перспективы в нелегком деле возрождения унич-
тоженного музея. Радостным событием стало обна-
ружение части довоенного музейного собрания. Не-
многочисленные предметы разместили в доме № 8 
на ул. Витебской51, где занимались студенты геогра-
фического и биологического факультетов [3, с. 29]. 
Сразу же появились первые трудности. «Все, что со-
хранилось… не только не может быть использовано 
по назначению, но и не может быть сохранено от 
повреждений из-за отсутствия помещений», – от-
мечал автор отчета о работе БГУ за 1945/46 учебный  
год52. 

В апреле 1946 г. приказом ректора БГУ был ут-
вержден штат музейных сотрудников. Должность 
директора историко-археологического музея 



88

Журнал Белорусского государственного университета. История. 2021;4:80–90 
Journal of the Belarusian State University. History. 2021;4:80–90

БГУ – столетняя история успеха

занял Ф.  М.  Нечай, лаборанта  – Л.  А.  Михайлов-
ский53 [6, с. 157; 19, с. 25]. Не оставлял без внима-
ния вопросы организации музея Н. М. Никольский 
[1, с. 84; 10, с. 105]. Посильную помощь историкам 
оказывал И. Т. Сапего – выпускник БГУ, один из сту-
дентов, проходивших в 1939 г. археологическую прак-
тику в Крыму54 [1, с. 84]. На музей возлагались задачи 
по организации выставок, приуроченных к юбилею 
университета [6, с. 157; 19, с. 25]. Кроме того, шла рабо-
та по созданию планов восстановления экспозиции. 
Предполагалось открыть четыре отдела: древнего 
Востока, античного мира, греческих причерномор-
ских колоний, белорусской археологии [1, с. 84]. 

Постепенно пополнялись музейные фонды. Ряд 
предметов были найдены во время капитального ре-
монта в здании биологического (сегодня географиче-
ского) факультета в 1948 г. [2, с. 21; 4, с. 52]. Неболь-
шую часть артефактов, вывезенных во время войны, 
удалось вернуть из Германии55 [6, с. 157]. К 1950 г. 
в музее уже было «собрано значительное количество 
экземпляров памятников по археологии, этногра-
фии, истории Древнего Востока, Греции и Рима»56.

Однако развитие университетского музейного 
собрания сдерживалось кадровыми и материально-
техническими проблемами. Если в 1946 г. в музее 
были установлены две штатные единицы, то в 1947 г., 
согласно новому штатному расписанию БГУ, остава-
лась только должность заведующего музеем57. В октя-
бре 1948 г. заявление на замещение этой должности 
написал В. Р. Тарасенко58. Руководство исторического 

53 Знакомство Л. А. Михайловского с Историко-археологическим музеем БГУ состоялось в 1940 г. Еще учась в универси те-
те, он был активистом музея и принимал деятельное участие в разборке фондов (НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 737. Л. 92). 

54 Сапега І. Па гістарычных месцах Крыма // За ленін. кадры. 1939. № 12. С. 2.
55 Патапаў І. Адзіны ў Беларусі // Беларус. ун-т. 1960. № 14. С. 1.
56 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 1308. Л. 56.
57 Там же. Д. 998. Л. 16, 20.
58 Отд. арх. работы, учета и использования док. БГУ. Ф. 205. Оп. 36. Д. 104. Л. 12.
59 НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 1308. Л. 56, 95.
60 Там же. Д. 245. Л. 36.
61 Там же. Д. 1317. Л. 9, 16.
62 Там же. Д. 1308. Л. 56, 86–87; Там же. Д. 1317. Л. 9, 16, 90.
63 Там же. Д. 734. Л. 98 ; Там же. Оп. 6. Д. 358. Л. 1–2, 11 ; Патапаў І. Адзіны ў Беларусі. С. 1.

факультета поддержало его предложение. К сожале-
нию, ответа на вопрос, состоялось ли назначение, 
архивные документы не дают. В начале 1950 г. дека-
нат исторического факультета обратился к ректорату 
с просьбой создать должность заведующего истори-
ко-археологическим му зеем59. Была ли эта просьба 
удовлетворена, источники также умалчивают.

В феврале 1951 г. коллектив сотрудников кафедры 
истории древнего мира, курировавший музейное 
собрание, взял на себя обязательство «завершить 
оформление музея с отделами истории древнего 
мира, этнографии Белоруссии, археологии и исто-
рии Минска»60. Но это обязательство так и осталось 
невыполненным. Главной трудностью, препятство-
вавшей созданию полноценного музея в 1950-х гг., 
являлось отсутствие экспозиционных площадей61. 
В таких условиях использовать коллекции в учебном 
процессе было практически невозможно62. 

Между тем на протяжении всего десятилетия 
продолжалось постепенное комплектование фон-
дов. Детальное изучение истории формирования 
музейного собрания исторического факультета 
БГУ – задача будущих исследований. Можно толь-
ко отметить, что коллекции пополнялись за счет 
материалов, переданных Эрмитажем, музеями Мо-
сквы, Институтом истории АН БССР63 [6, с. 157–158]. 
В 1959 г. состоялось открытие обновленного истори-
ко-археологического музея БГУ [2, с. 25; 5, с. 68], что 
знаменовало собой начало нового периода универ-
ситетского музейного строительства.

Заключение

Несмотря на все испытания военных и после-
военных лет, руководство БГУ сумело обеспечить 
включение в учебные планы таких предметов, как 
археология и история первобытного общества, тра-
диционно занимающих важное место в  системе 
подготовки профессиональных историков. Была 
разработана достаточно продуманная система пре-
подавания этих дисциплин, включавшая и общие, 
и специальные курсы. До конца, однако, она реа-
лизована не была. В условиях нехватки штатных 
специалистов неоценимую помощь университету 
оказывали исследователи, работавшие в московских 
высших учебных заведениях и Институте истории 
АН БССР. Кадровые проблемы и материально-тех-

ническое сложности препятствовали научно-иссле-
довательской деятельности в области археологии 
и истории первобытности. Тем не менее активно 
развивалась научная коммуникация, основы кото-
рой были заложены еще в мирное время. Исходя из 
убеждений о важности не только научной и учебно-
методической, но и просветительской деятельности, 
преподаватели исторического факультета БГУ при-
кладывали все усилия для восстановления практи-
чески полностью уничтоженного историко-архео-
логического музея. Подвижнический труд каждого 
из них – и ученого с мировым именем, и рядового 
работника науки и образования – заслуживает бла-
годарной памяти потомков.
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