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Процессы, развивающи-
еся в системе высшего 
о б р а з о в а н и я совре-
м е н н о й Б е л а р у с и , 
о р г а н и ч е с к и с в я -
з а н ы и во м н о г о м 

явились продолжением традиций 
и тенденций, заложенных в пред-
шествующий период ее существо-
вания. Уже в начале 1920-х гг. были 
приняты законодательные акты, 
устанавливавшие полное равен-
ство мужчин и женщин в получе-
нии образования и выборе про-
фессии. Символично, что с осени 
1920 г. наркомом п р о с в е щ е н и я 
становится бывшая выпускница 
Минской М а р и и н с к о й г и м н а -
зии и Высших педагогических 

курсов в Санкт-Петербурге, актив-
ная участница еврейского соци-
ал-демократического движения 
Мария Яковлевна Фрумкина (1880-
1943 гг.), занявшая пост замести-
теля наркома после назначения 
на ее должность в декабре 1920 г. 
В. М. Игнатовского. Они вместе 
с п р о ф е с с о р а м и В. И. П и ч е т о й 
и Ф. Ф. Туруком вошли в состав 
правления БГУ, утвержденного 
коллегией Н а р к о м п р о с а Б С С Р 
2 июля 1921 г. 

Ж е н щ и н ы , особенно рабоче-
крестьянского происхождения , 
получили не только равные пра-
ва с мужчинами, но и ряд допол-
н и т е л ь н ы х льгот, что стало ос-
новной причиной их интенсивно-
го притока в сферу образования. 
Уже в 1920-е гг. их представитель-
ство становится значительным 
на уровне средне-специального 
образования. Среди будущих вы-
пускниц техникумов и училищ, 
в частности педагогических, появ-
ляются такие яркие личности, как, 
например, Анна Ивановна Конце-
вая (1920-1998 гг.), прошедшая путь 
от учителя до первого заместите-
ля министра просвещения БССР. 

Эгалитарный подход в отноше-
нии приема на обучение девушек 
сочетался с еще одним направ-
лением м о д е р н и з а ц и и высшей 
школы бывшей императорской 
России, а именно ее пролетари-
зацией. Путем изменения клас-
сового состава студенчества ре-
ализовывалась цель с ф о р м и р о -
вать новую интеллигенцию. На-
чались первые наборы студентов 
в вузы на территории советской 
Беларуси. В них число девушек 
было более чем заметным, хотя 
м у ж ч и н ы , естественно, преоб-
ладали как среди студентов, так 
и среди преподавателей. 

В с о о т в е т с т в и и с к у р с о м 
на вовлечение в интеллектуаль-
ные сферы деятельности женщи-
ны, безусловно, могли не только 
учиться, но и преподавать в уни-
верситетах, однако обладатель-
ниц ученых степеней на всю Рос-
сийскую империю к моменту ре-
волюции было немного. 

Среди н а ш и х соотечествен-
ниц, работавших после револю-
ции в российских университетах, 
были те, кто окончил Высшие жен-
ские курсы в Санкт-Петербурге, 
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М о с к в е и л и в д р у г и х г о р о д а х 
России, н а п р и м е р А. Б. Миссу-
на и С. А. Я н о в с к а я . В М и н с к е 
на преподавательскую работу бы-
ли п р и н я т ы в ы х о д ц ы из Бела-
руси М . Я . Ф р у м к и н а , Б. Будке-
вич, Е. А. Гурвич, Л. И. Аксельрод, 
окончившие европейские универ-
ситеты и активно участвовавшие 
в социал-демократическом дви-
жении [14]. 

Уроженка Витебской губер-
нии О. Д. Акимова, выпускница 
Высших природоведческих кур-
сов в Санкт-Петербурге, стала ра-
ботать ассистентом в Витебском 
учительском институте , затем -
с 1924 г. доцентом кафедры бота-
ники в Белорусском государствен-
ном университете. Она, ученица 
известного альголога, заведую-
щего кафедрой ботаники в 1924-
1928 гг. профессора Н. М. Гайдуко-
ва, стала первым деканом биоло-
гического факультета (1931-1932 
и 1943-1948 гг.). 

О . Д . А к и м о в а 

В то же время на территории 
советской Беларуси первые цен-
тры высшего образования и ака-
демической науки начали органи-
зовываться в условиях фактиче-
ского отсутствия традиции, на ко-
торую можно было бы опереться 
при конструировании классиче-
ской модели вуза. Здесь универси-
тетская и академическая система 
начала формироваться усилиями 
как местных, так и приглашенных 
на постоянной или временной ос-
нове ученых, которые стали эли-
той создаваемых в БССР высших 
учебных заведений. Это были вы-
сококвалифицированные специ-
алисты-мужчины, получившие 
подготовку и ученые степени еще 
в дореволюционный период, на-
правленные в Беларусь для фор-
мирования научных школ. 

Т а к , р е к т о р о м о т к р ы т о г о 
в 1921 г. БГУ был назначен вы-
п у с к н и к Московского у н и в е р -
ситета, доктор русской истории 
В. И. Пичета. На кафедру всеоб-
щей истории пригласили выпуск-
ников Московского и профессо-
ров Смоленского университетов 
В.Н. Перцева и Н.М. Никольского. 
Профессорами стали работать вы-
пускник Киевского университе-
та философ С. Я. Вольфсон, Мо-
сковского - С. М. Мелких , док-
тор юридических наук М.О. Гре-
дингер, до этого преподававший 
в университетах в Юрьеве (ныне 
Тарту) и Риге, химик Н. Ф. Ермо-
ленко. С 1928 г. математику в БГУ 
преподавал доктор философии 
Я. П. Громер, прошедший школу 
Берлинского, Марбургского, Гет-
тингенского университетов , ра-
б о т а в ш и й ассистентом А. Эйн-
штейна. С 1929 г. профессором 
в БГУ работал выпускник Венско-
го университета, доктор филосо-
фии (1912 г.), известный математик 
и физик Ц. Л. Бурстин (в 1931 г. он 

стал директором Физико-техниче-
ского института АН БССР). Пер-
вый состав сотрудников меди-
цинского факультета БГУ состо-
ял из выпускников 39 московских, 
12 петроградских и 20 украинских 
высших учебных заведений. Четы-
ре преподавателя получили обра-
зование в Бернском, Парижском, 
Юрьевском и Бейрутском универ-
ситетах. Среди них были Ф. О. Гаус-
ман, получивший звание доктора 
медицины в Киевском и работав-
ший профессором в Московском 
университете, и доктор медицин-
ских наук, профессор В. А. Леонов, 
окончивший Петербургскую воен-
но-медицинскую академию, пре-
подававший в Воронежском уни-
верситете [10]. Эти и многие другие 
ученые возглавили впоследствии 
известные в СССР и мире белорус-
ские научные школы и позднее ру-
ководили институтами АН БССР. 

Отдельную группу преподава-
телей в довоенных белорусских 
вузах составляли приглашенные 
на короткие сроки для чтения 
лекций профессоры российских 
у н и в е р с и т е т о в . Например, не-
сколько лет профессором-кон-
сультантом Горецкого сельско-
хозяйственного института рабо-
тал российский ученый-аграрник 
Д.Н. Прянишников. С конститу-
ц и о н н ы м правом студенты БГУ 
могли познакомиться на лекциях 
профессора Московского универ-
ситета В. Н. Дурденевского, а за-
тем - Г. С. Гурвича, бывшего де-
кана юридического факультета 
этого же вуза. 

Преподавали в белорусских ву-
зах и бывшие учителя гимназий. 
Например, в 1920-е гг. в звании до-
цента в БГУ трудился выпускник 
Киевского университета (1902 г.), 
у ч и т е л ь м а т е м а т и к и Минской 
гимназии Владимир Кондратье-
вич Дыдырко. 
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Наконец, со второй половины 
1920-х гг. на кафедры стало при-
ходить новое пополнение из числа 
недавних выпускников вузов. Уже 
в 1925-1926 учебном году в каче-
стве аспирантки на кафедру исто-
рии русского и литовско-белорус-
ского права была зачислена вы-
пускница Ленинградского уни-
верситета А к с и н и я Товстолес . 
Ее научным руководителем был 
В. И. Пичета, который в это вре-
мя занялся изучением вопросов 
генезиса некоторых институтов 
(в частности, опекунства) семей-
ного права. С 1927 г. статьи аспи-
рантов стали печататься в перио-
дическом сборнике «Працы Бела-
рускага дзяржаунага ушвэрсытэ-
тау Менску». Первая публикация 
Товстолес появилась в 1928 г. [12]. 
Также известна ее работа, напи-
санная в ходе п о д г о т о в к и дис-
сертации, посвященной семейно-
му праву на основе Статутов ВКЛ 
[13]. До войны она преподавала 
в БГУ. В архиве РАН сохранились 
ее письма Пичете. Одно из них, 
датированное 1929 г., на белорус-
ском языке подписано «К. Тауста-
лес-Шыёнак». В военные и после-
военные годы связь с научным ру-
ководителем поддерживалась да-
же на расстоянии [4, 5]. 

По вполне объективным при-
чинам среди преподавателей ву-
зов в довоенные годы преоблада-
ли мужчины. В середине 1920-х гг. 
в вузах БССР работали 436 пре-
подавателей, среди которых лишь 
68 женщин (15,6%). Естественно, 
в этот период не приходилось ожи-
дать их притока и с доцентским 
званием, не говоря уже о профес-
сорском. Даже мужчины-профес-
соры в числе преподавателей со-
ставляли всего 2,3%, большая их 
доля была среди научных сотруд-
ников - 13,3% [11]. Подобная кар-
тина характерна и для рабочих 

факультетов. Со второй полови-
ны 1920-х гг. в аспирантуру БГУ 
стали отбирать кандидатов из чис-
ла студентов, проявивших склон-
ность к научной работе. Так, в 1927-
1930 гг. первые выпуски биологиче-
ского факультета БГУ составляли 
по 80-90 человек. Отдельные вы-
пускницы, например 3. Н. Кудря-
шова, надолго связали свою жизнь 
с главным вузом страны. 

В 1929-1930 у ч е б н о м году 
в а с п и р а н т у р е БГУ у ч и л и с ь 44 
человека (по другим сведениям -
46) [15]. В 1930 г. аспиранткой ста-
ла выпускница социально-исто-
рического отделения педфака БГУ 
А. И. Воронова [2]. В 1935-1939 гг. 
не менее 35 выпускников аспиран-
тур Академии наук и БГУ защи-
тили кандидатские диссертации. 
Среди них были медик Татьяна 
Васильевна Бирич (1937 г.) и Алек-
сандра Ивановна Воронова, став-
шая среди белорусских истори-
ков-аспирантов в 1935 г. первым 
кандидатом исторических наук 
(«Крестьянские восстания в Бе-
лоруссии в XVII веке») [2]. Сле-
дом за ней защитились Г. Ефимов 
(«Сунь Ятсен», 1938 г.), Г. Лившиц 
(«Социально-политическая борь-
ба 60-х гг. I ст. до н.э. и заговор 
Катилины», 1939 г.), Е. Шлосберг 
(«Белоруссия во время разделов 
Польши», 1939) [16]. 

Вместе с ростом числа студен-
тов к началу 1930-х гг. проявилась 

А . И . Воронова 

Т.В. Бирич 

тенденция к значительному уве-
личению количества преподавате-
лей вузов, однако рост числа жен-
щин среди них в пропорциональ-
ном отношении отставал от роста 
числа мужчин: из 734 сотрудни-
ков вузов (в их числе 104 профес-
сора и 92 доцента) женщин было 
108 (14%) [17]. Эта цифра уступа-
ла и соответствующему показате-
лю по РСФСР (18%), в связи с чем 
привлечение ж е н щ и н на препо-
давательские должности объяв-
лялось очередной государствен-
ной задачей. К 1939 г. ее реше-
ние значительно продвинулось: 
из 1763 научных работников, про-
фессоров и преподавателей вузов 
женщин насчитывалось уже 576, 
что составляло 32,7% [3]. Именно 
в этот период (1938-1947 гг.) ми-
нистром просвещения БССР стала 
Евдокия Ильинична Уралова, за-
нявшая впоследствии должность 
заместителя Председателя Совета 
Министров БССР (1950-1958 гг.). 

В Беларуси ситуация усугубля-
лась не только отсутствием на ее 
территории до революции выс-
ших учебных заведений, но и ми-
нимальным числом научных уч-
реждений разных профилей и, как 
следствие, - отсутствием нацио-
нальных научных школ, которые 
в первые послеоктябрьские де-
с я т и л е т и я только начали скла-
д ы в а т ь с я , но п о с т р а д а л и в ре-
зультате репрессий. Их жертвами 

http: / / innosfera.by №3(193) I Март 2019 | НАУКА И ИННОВАЦИИ 7 3 

http://innosfera.by


В МИРЕ НАУКИ 

А . А . Е з у б ч и к 

стали перспективные в профес-
сиональном отношении молодые 
ж е н щ и н ы , к а р ь е р н ы й рост ко-
торых только начал намечаться. 
Среди н и х - С е р а ф и м а Георги-
евна Гомонова (Маргелова, 1904-
1969 гг.) из Института экономики 
АН БССР, Анна Сауловна Либман 
(1908 - после 1942 г.) из Институ-
та истории А Н БССР, дочь док-
тора исторических наук, акаде-
м и к а АН Б С С Р Ю.С. Матулай-
тиса Екатерина Станиславовна 
Матулайтис (1900-1938 гг.), со-
в м е щ а в ш а я р а б о т у в И н с т и т у -
те н а ц и о н а л ь н ы х м е н ь ш и н с т в 
и в Институте истории АН БССР, 
Анна Петровна Романовская (Со-
фья Мерките, 1903-1986 гг.), рабо-
тавшая в Комиссии по изучению 
Западной Белоруссии и в Инсти-
туте национальных меньшинств 
АН БССР и другие [1]. 

Александра И в а н о в н а Воро-
нова после о к о н ч а н и я в 1933 г. 
аспирантуры БГУ одновременно 

Н . В . Каменская 

Р.А. Никольская 

с работой в Институте истории 
А Н БССР преподавала в М и н -
ском педагогическом институте. 
Став кандидатом исторических 
наук, получила должность доцен-
та, но после ареста мужа потеряла 
работу. Уехала в 1937 г. препода-
вать историю СССР в только что 
открывшийся Учительский инсти-
тут в Орше, где нашли себе вре-
менное место работы и другие же-
ны «врагов народа», за что сам ин-
ститут называли «ссыльным». Все 
приехавшие были специалистами 
высокой квалификации . Среди 
них - Рахиль Абрамовна Николь-
ская (Поссе), оставившая бесцен-
ную книгу воспоминаний, охваты-
вающих период с 1904 по 1959 г., 
когда умер ее второй муж - вос-
токовед, библеист, член-корре-
спондент Академии наук СССР 
Н.М. Никольский, в которой де-
тально описывает повороты сво-
ей судьбы [6, 8, 9]. 

Некоторые из поколения вы-
пускниц вузов и аспиранток кон-
ца 1920-1930-х гг., например ми-
кробиологи Ольга Дмитриевна 
Акимова (1883-1969 гг.) и Анна 
Андреевна Езубчик (1904-1975 гг.), 
биолог Ольга Ивановна Мержеев-
ская, филологи Любовь Ивановна 
Фигловская (1908-1979 гг.) и Ма-
рия Андреевна Жидович (1906-
1977 гг.), офтальмолог Татьяна 
Васильевна Бирич (1905-1993 гг.), 
историки Александра Ивановна 

Воронова (1908-1978 гг.), Рахиль 
Абрамовна Никольская (1904-
2004 гг.), ставшая одним из самых 
титулованных советских истори-
ков Нина Васильевна Каменская 
(1913-1986 гг.) и другие, сумевшие 
пройти через все испытания, за-
щитили кандидатские и доктор-
ские диссертации, обрели рабо-
чие места в высших учебных за-
ведениях и научных институтах 
и продолжили работать там после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. О 
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