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В самом начале ХХ века на белорусских землях Российской империи 
не было ни одного высшего учебного заведения: Горыгорецкий 
земледельческий институт после восстания 1863 года был переведен в 
Санкт-Петербург. Среднеспециальные учебные заведения были 
представлены учительскими институтами: Витебским (открыт в 1910 г.) и 
Минским (открыт в 1914 г.). Первый из них был в 1918 году преобразован 
в Витебский педагогический институт. Второй – в Минский институт 
народного образования (1920 г.). В 1921 г. в Минске был открыт 
Белорусский государственный университет, который в том же году 
присоединил к себе Минский институт народного образования, а в 1924 г. 
– Витебский педагогический институт.  

Факультет общественных наук. Преподавание истории средних 
веков было предусмотрено Примерным учебным планом на 1921/1922 
учебный год по факультету общественных наук на общественно-
педагогическом отделении: «Средней истории, один курс по истории 
народного хозяйства на 3-м курсе в объеме 12 часов» [1, с. 191]. 
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Перенесение средневековой истории сразу на 3-й курс, как можно 
предположить, было связано с тем обстоятельством, что не было лектора.  

Стоявший у истоков БГУ профессор В. Н. Перцев отмечал по этому 
поводу в своих воспоминаниях, подготовленных к 20-летию университета, 
следующее: «Недостаток преподавателей был настолько большой, что 
приходилось ориентироваться на имеющиеся преподавательские силы, а 
не на учебный план, иначе говоря, не столько преподаватели 
приглашались для чтения определенных курсов, сколько их определение и 
характер зависели от наличия необходимых сил» [2, с. 20].  

В 1922 году ФОН был реорганизован: из него выделился 
педагогический факультет. Учебный план перенес историю средних веков 
с 3-го на 2-й курс. Для чтения лекций был приглашен из Москвы 
профессор А. Н. Ясинский [3, с. 352, 354].  

Уже в 1922/1923 учебном году история средних веков заняла свое 
законное место среди остальных предметов: «На социально-историческом 
отделении педагогического факультета (1–2 курсы) профессор Ясинский 
читал историю средних веков и историю средневекового хозяйства, вел 
семинарий по толкованию Салической правды» [4, с. 246].  

Правда, место это было во многом формальным, ибо средневековье, 
как и древность, в приоритете преподавания тогда не были. Профессор В. 
Н. Перцев вспоминал по этому поводу: «Программы составлялись так, что 
на все первобытное время давалось 4 часа, на Восток не более 18 часов, на 
античное общество не более 30 часов, а на все средневековье не более 40 
часов. При этом и древность, и средневековье читались только на I курсе, 
и затем к ним уже не возвращались на всем протяжении курса. Еще хуже 
обстояло дело на неспециальных / для историков / факультетах, где 
изучалась по существу только история нового времени, а на всю историю 
до XIX в. отводилось от 8 до 12 часов – в кратком обзоре, имевшем 
исключительно схематический характер. История комкалась до 
чрезвычайности, и даже специалисты-историки изучали более или менее 
обстоятельно только XIX и XX в.» [2, с. 23–24].  

По своим взглядам профессор А. Н. Ясинский, как видно из 
опубликованных лекций, прочитанных в Юрьевском университете, был 
далек от марксизма: «Законов исторического развития не отыскано, 
потому что при сложности психических и физических мотивов, которыми 
управляется человек, и нельзя открыть. Наконец, в задачу истории и не 
входит отыскание законов развития человеческого общества. Эта задача 
является предметом социологии» [5, с. 50]. Немарксизм лектора момент не 
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был оставлен без внимания. В обнаруженной О. И. Малюгиным в архиве 
характеристике говорится следующее: «Имеет большую эрудицию в 
области средневековой истории Запада. Методология чисто буржуазная. 
Часто разрабатывает темы, которые для пролетарской культуры большого 
значения не имеют. Политически неразвитый. Отношения к марксистской 
методологии совсем отрицательные. Отношение к советской власти не 
совсем лояльное» [6, с. 230].  

О. И. Малюгин так описал начало его преподавательской 
деятельности в Минске: «В первые годы преподавания в БГУ 
А. Н. Ясинский, как и многие другие профессора, продолжал постоянно 
проживать в Москве, приезжая в Минск лишь на короткое время – читать 
лекции и принимать зачеты. Но уже осенью 1925 г. Правление предлагает 
профессору переехать в Минск на постоянное место жительства, причем в 
решении Правления записано, что если он не сможет это сделать, то 
чтение его курса будет перенесено на второе полугодие. Антон Никитич 
предложение Правления принял, хоть и не сразу: дело было в 
катастрофической нехватке жилья для приезжающих профессоров. В итоге 
ситуация начала благополучно меняться лишь в середине 1927 г., когда он 
обратился в Правление с заявлением о подыскании квартиры в Минске и 
оплате подъемных на переезд из Москвы в Минск. Правление пообещало 
квартиру в одном из домов БГУ и оплату подъемных после переезда» [7, с. 
190–191].  

Сотрудничество А. Н. Ясинского с БГУ оказалось недолгим. После 
сокращения учебных курсов «История экономического быта Средних 
веков» и «История западных славян» последовало сокращение 
преподавательского состава педагогического факультета. «Решением 
Правления от 15 августа 1928 г. он был уволен с выплатой жалованья по 1 
сентября» [7, с. 192]. Правда, в этом же году А. Н. Ясинского избрали 
академиком Белорусской академии наук.  

Последние годы жизни Антон Никитич провел в Москве в тяжёлой 
обстановке. В 1929 г. умерла жена. Младшая дочь (род. в 1893 г.), жившая 
с отцом, была нездорова. Ухудшилось здоровье его самого. Совсем плохо 
стало осенью 1933 г. 13 ноября 1933 г. А. Н. Ясинский скончался. При 
этом минские коллеги его не забыли. Деньги на похороны прислала 
белорусская Академия наук [8, с. 267].  

После увольнения А. Н. Ясинского из БГУ чтение курса 
средневековой истории перешло к профессору Владимиру Николаевичу 
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Перцеву, читавшему историю Нового времени. В 1930 году эти курсы 
были объединены в один курс «Истории Запада».  

Подходы профессора В. Н. Перцева к историческому процессу также 
были не совсем марксистскими. В характеристике профессорско-
преподавательского состава БГУ на 1928/1929 уч. г. говорилось: «Весьма 
добросовестно работает как профессор. Имеет большую эрудицию в своей 
области, но марксистской методологией владеет недостаточно. Отсюда в 
части обобщений т. Перцев не дает того, что требуется от историка-
марксиста. В общественной жизни принимает недостаточное участие» [9, 
л. 3].  

Исторический факультет БГУ был создан в 1934 году согласно 
постановлению ЦК КП(б)Б «О возобновлении исторического факультета 
БГУ» от 11 июня 1934 года [10, л. 26]. Учебный план на 1934/1935 уч. год 
предусматривал изучение курса истории средних веков: на 1-м курсе 
объемом 110 часов лекционных и 50 часов просеминарских, на 2-м курсе – 
просеминар 70 часов, на 3-м курсе – просеминар 60 часов для 
специализации [11, л. 13–15].  

Первоначально планировалось формирование трех кафедр: истории 
СССР и БССР, древнего мира, средних веков. Во главе двух последних 
должны были встать академик Н. М. Никольский и профессор В. Н. 
Перцев соответственно. Основные рабочие места обоих в то время 
находились вне университета: в Академии наук БССР (Н. М. Никольский) 
и в Высшем (позднее – Минском) государственном педагогическом 
институте (В. Н. Перцев), что несколько затрудняло реализацию плана. В 
результате 1934/35 учебный год вновь созданный факультет встретил с 
одной кафедрой общей истории, которую возглавил декан – академик В. 
К. Щербаков. Николая Михайловича и Владимира Николаевича 
пригласили для чтения лекций. В 1935/36 учебном году нагрузка первого 
составила 120 часов (история древности), второго – 300 часов (всеобщая 
история) [12, л. 1].  

В 1935 году в аспирантуру поступил Абель Исаакович Партон, 
окончивший в 1931 г. социально-историческое отделение педагогического 
факультета БГУ. Темой исследования было определено цеховое движение 
в Любеке [13, л. 12]. Потенциально он мог стать первым медиевистом, 
подготовленным белорусской системой образования.  

В начале 1936/37 учебного года была сформирована кафедра истории 
средних веков и древней истории во главе с академиком 
Н. М. Никольским [14, л. 74]. В. Н. Перцев занял должность профессора 
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кафедры, в то время как основным его местом работы оставался ВГПИ. 
Должность полуштатного ассистента с нагрузкой в 200 часов занял А. И. 
Партон.  

С 1 марта 1938 года штатный заведующий кафедрой всеобщей 
истории ВГПИ Владимир Николаевич Перцев был одновременно включен 
в штат кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ по причине 
большого объема выполняемой им нагрузки: 600 часов по древней и 
средневековой истории [15, л. 37]. С 17 сентября 1938 г. Партон был 
зачислен на должность старшего преподавателя и заместителя декана 
факультета. Состав кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ 
на 1938/39 учебный год выглядел следующим образом: акад. 
Н. М. Никольский, заведующий (совм.), проф. В. Н. Перцев, и. о. доцента 
В. И. Шевченко, ст. преп. А. И. Партон, ст. преп. М. Ф. Старжинский 
(лат.), ст. преп. И. Н. Фейнберг (лат., полуштат), Пассе (совм. 50 часов 
истории др. востока) [16, л. 28–34]. Аспиранты кафедры изучали темы по 
германистике позднего средневековья (раннего Нового времени в 
современном понимании): Я. С. Зингер (восстание Томаса Мюнцера) и 
Р. З. Полуйко (историю Мюнстерской коммуны 1534–1535 гг.).  

В 1939 г. единая кафедра разделилась на две: древнего мира и 
средних веков. Состав кафедры истории средних веков: В. Н. Перцев, 
А. И. Партон, Я. С. Зингер (аспирант, иследовал историю Мюнстерской 
комунны) и Р. З. Полуйко (аспирант, исследовал восстание Томаса 
Мюнцера).  

После начала Великой Отечественной войны и захвата Минска 
немецко-фашистскими войсками БГУ прекратил свое существавание. 
Часть студентов и сотрудников воевали на фронте или в партизанских 
отрядах, часть – выехала в эвакуацию, часть – осталась жить на временно 
оккупированной территории Белоруссии.  

В 1943 г. работа БГУ была возобновлена на подмосковной станции 
Сходня. Сюда были вызванв бывшие преподаватели университета, 
находившиеся в эвакуации, в том числе и Владимир Николаевич. В 
приказе ректора по личному составу от 6 сентября 1943 г. говорилось: «п. 
1. Считать профессора-академика В. Н. Перцева приступившим к 
исполнению обязанностей зав. кафедрой истории Западной Европы 
средних веков с 1 сентября 1943 г. с окладом 2300 руб. в месяц» [17, л. 18].  

В 1944 г. БГУ вернулся в Минск. Работа по возвращению из 
эвакуации прежних сотрудников была продолжена. В числе прочих был 
вызван из Казахстана доцент Г. М. Лившиц. По прибытии в Минск он 
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написал следующее заявление на имя ректора: «Согласно Вашего вызова я 
сегодня прибыл в гор. Минск и готов приступить к своим обязанностям в 
качестве доцента кафедры истории ср[едних] веков. Прошу оформить 
меня штатным работником Белгосуниверситета». Резолюция ректора 
гласила: «В приказ: зачислить доц[ентом] каф[едры] ср[едних] веков с 25. 
Х. 44 г.» [18].  

Таким образом кафедру истории средних веков составили два 
человека: профессор В. Н. Перцев, заведующий, с нагрузкой 408 часов, и 
доцент Г. М. Лившиц, с нагрузкой 559 часов [19, л. 2]. Старшим 
лаборантом кафедры была Лидия Петровна Дорская.  

В 1947 г. кафедры БГУ: истории древнего мира, истории средних 
веков и Новой истории были объединены в кафедру всеобщей истории во 
главе с В. Н. Перцевым (Приказ МВО СССР О кафедрах БГУ от 30 августа 
1947 г.). В ее состав от кафедры истории средних веков помимо 
заведующего вошел доцент Г. М. Лившиц. От кафедры Новой истории – 
доценты Л. М. Шнеерсон и С. М. Ханутин, преподаватель Г. М. Трухнов. 
Однако Н. М. Никольский уже к октябрю того же 1948 г. сумел 
восстановить кафедру истории древнего мира в прежних правах, что 
ставило под вопрос целесообразность существования кафедры всеобщей 
истории в урезанном виде. В 1949 г. она была разделена на две: кафедру 
истории средних веков и кафедру истории Нового времени.  

Система двух близких кафедр, древнего мира и средних веков, 
основанная на тесном научном и научно-педагогическом сотрудничестве 
их заведующих, была восстановлена.  

В 1949 году на кафедру истории средних веков в качестве 
совместителя поступил доцент МГПИ Андрей Михайлович Малинин [20, 
л. 49]. В 1953 г. университет предоставил А. М. Малинину отпуск (правда, 
без сохранения содержания) для завершения докторской диссертации. 
Однако последняя так и не была закончена. В 1955 г. доцент 
А. М. Малинин прекратил сотрудничество с БГУ. В 1957 г. – с МГПИ.  

В 1955 г. кафедра истории древнего мира и кафедра истории средних 
веков были объединены. Во главе вновь созданной кафедры истории 
древнего мира и средних веков встал В. Н. Перцев. По состоянию на 
1955/56 учебный год состав объединенной кафедры был следующим: 
Перцев – заведующий, Лившиц, Нечай, Никольская; латинисты: Бондарин, 
Пильман, Мельцер; старший лаборант: Дорская [21, л. 40]. После смерти 
Владимира Николаевича летом 1960 г. объединенная кафедра перешла в 
руки Федора Макарьевича Нечая.  
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Показателем стабильности и полноценности жизни кафедры стало 
появление аспирантов, впервые за последние 20 лет. Ими были Валентина 
Чепко (тема по общественной и культурной деятельности Франциска 
Скорины) и Нина Гусакова (тема по гуситскому движению). Обеими 
руководил академик В. Н. Перцев.  

Библиографический список 

1. Турук Ф. Ф. Университетская летопись // Працы БДУ. 1922. Вып. 1. С. 175–
207.  

2. Малюгин О. И. Первые годы деятельности БГУ в воспоминаниях академика В. 
Н. Перцева // Весн. БДУ. Сер. 3. 2016. № 2. С. 17–25.  

3. Каценбоген С. З. Белорусский государственный университет. За 1921–1922 
академ. год. (Итоги и перспективы) // Труды Белорусского государственного 
университета в Минске. 1922. Вып. 2–3. С. 326–364.  

4. Каценбоген С. З. Белорусский государственный университет. За 1922–1923 
академ. год. (Итоги и перспективы) // Труды Белорусского государственного 
университета в Минске. 1923. Вып. 4–5. С. 230–281 

5. Ясинский А. Н. Лекции по истории средних веков. Раннее средневековье. 
Юрьев, 1910.  

6. Малюгин О. И. Антон Никитич Ясинский. 22. 09. 1864–13. 11. 1933 // 
Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего 
образования (1919–1961). Минск: БГУ, 2019. С. 226–235.  

7. Малюгин О. И. Медиевистика в Белорусском государственном университете: 
история и современность // Vox medii aevi. 2017. Vol. 1 (1). C. 190–205.  

8. Москаленко А. Е. К изучению жизни и деятельности А. Н. Ясинского // 
Вопросы историографии и истории СССР. 1969. Т. 85. С. 252–267.  

9. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 257.  
10. НАРБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 166.  
11. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1316а.  
12. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 649.  
13. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 737.  
14. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 674.  
15. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 698.  
16. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 719.  
17. НАРБ. Ф. 205. Оп. 6. Д. 1.  
18. Архив БГУ. ПС 1. № 627.  
19. НАРБ. Ф. 205. Оп. 6. Д. 4.  
20. НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 185.  
21. НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 944.  
 

  




