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В статье проанализированы особенности и характерные черты работы АН БССР в период Великой  
Отечественной войны. Установлены особенности формирования академических структур в период  
эвакуации, причины, повлиявшие на перевод Академии наук в Москву. Выявлены факторы, не позволившие 
в полной степени реализовать проекты укрепления научного потенциала в московский период эвакуации. 
Рассмотрены условия, этапы и особенности процесса реэвакуации АН БССР. На основе публикаций  
и архивных источников показаны механизмы возвращения работников и учреждений в Минск, рост  
кадрового потенциала минской группы Академии.
Ключевые слова: организация науки, академическая наука БССР, эвакуация, научный потенциал, Великая 
Отечественная война.

The article analyzes the features and characteristic features of the work of the Academy of Sciences of the BSSR 
during the Great Patriotic War. The peculiarities of the formation of academic structures during the evacuation period 
are established. The reasons that influenced the transfer of the Academy of Sciences to Moscow have been  
established. The factors that did not allow the full implementation of projects to strengthen scientific potential  
during the Moscow evacuation period were identified. The conditions, stages and features of the process  
of re-evacuation of the Academy of Sciences of the BSSR are reconstructed. Based on publications and archival 
sources, the mechanisms of the return of workers and institutions to Minsk, the growth of the personnel potential  
of the Minsk group of the Academy are shown.
Keywords: organization of science, academic science, evacuation, scientific potential, The Great Patriotic War.

Введение. Социальный заказ на определе-
ние роли белорусского народа в Великой Оте-
чественной войне способствует расширению 
исследований в области изучения не только со-
бытий на фронтах, борьбе партизан и подполь-
щиков, политики оккупационных властей, но 
и вклада советского тыла в достижение победы. 

Великая Отечественная война стала значи-
мым этапом в развитии белорусской академи-
ческой науки. Несмотря на это, исследователи 
достаточно схематично анализировали про-
цессы ее эвакуации. Например, Н. И. Гращен-
ков в брошюре «Развитие науки в БССР за 
30 лет» (1949 г.) ограничивался общими слова-
ми о «тяжелых испытаниях» научного учреж-
дения в период Великой Отечественной войны 
и о героизме сотрудников на фронтах и в ты

лу [1]. Подобные оценки давались в многочис-
ленных юбилейных статьях, опубликованных 
в сборнике «Наука в БССР за 30 лет» [2]. В ра-
ботах по истории АН БССР обращался В. Ф. Ку-
превич, не только повторивший традиционные 
оценки, но и сделавший вывод о сложности 
выполнения плановых НИР в период эвакуа-
ции [3]. Гораздо более подробно история 
АН БССР первой половины 1940х гг. рассмот
рена в «Академии наук БССР» (1979 г.), где 
установлены характерные черты развития 
Академии наук в период войны [4, c. 13]. В по-
следующие годы при подготовке работ по исто-
рии науки в Беларуси, за исключением моно-
графии Н. В. Токарева «Академия наук Бело-
русской ССР: годы становления и испытаний 
(1929–1945)» (1988 г.), большинство эмпириче-
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ских данных и оценок в основном повторяли 
идеи исследования, приуроченного к 50летию 
АН БССР. 

В середине 2000х гг. Н. В. Токаревым 
и В. И. Кузьменко проведено исследование по 
истории белорусской интеллигенции периода 
Великой Отечественной войны, результатом 
которого стала изданная в 2008 г. монография 
«Политика немецкофашистских оккупацион-
ных властей в отношении научной интеллиген-
ции Беларуси (1941–1944 гг.)», которая более 
подробно рассматривала вопросы социально
бытового обеспечения белорусских ученых 
в условиях эвакуации [5]. 

Основная часть. Стремительное продви-
жение оккупантов в первые дни войны не по-
зволило вывезти лабораторное оборудование, 
реактивы, семенной фонд и значительную 
часть архивного фонда, а также материалы на-
учных исследований, в том числе рукописи 
диссертаций и монографий. Большинство ра-
ботников выбиралось на восток самостоя-
тельно, централизованное управление про-
цессом не представлялось возможным. Таким 
образом, ввиду быстрого продвижения на 
восток немецких войск системной эвакуации  
АН БССР не было проведено. Только 7 июля 
1941 г. Советом по эвакуации при СНК СССР 
принято  решение о концентрации сотрудников  
АН БССР в Ташкенте, чтобы там в перспективе 
восстановить работу [6, c. 94]. Однако в пол-
ном объеме его реализация была крайне за-
труднена. Формирование первых академиче-
ских «островков» на неоккупированных терри-
ториях в значительной степени носило 
стихийный характер.

Значительная часть ведущих ученых (ака-
демиков и членовкорреспондентов) избежали 
тягот отступления на восток в связи с тем, что 
постоянно работали в столичных городах. Так, 
в Москве на конец 1940 г. проживали академи-
ки Н. С. Акулов (физика), Е. К. Алексеев, 
О. К. КедровЗихман (сельское хозяйство), 
С. Н. Вышелесский (ветеринария), А. Р. Же-
брак (генетика), Г. Ф. Мирчинк (геология), 
В. С. Немчинов (экономика), А. М. Панкратова, 
В. И. Пичета (история), членыкорреспонденты 
И. Г. Блох, В. Г. Горячкин, В. Е. Раковский (тор-
фоведение), А. И. Кайгородов (климатология), 
Б. К. Климов (органическая химия), А. М. Жир-
мунский (геология) [7, л. 1–10]. Еще не менее 
8 – в Киеве, Харькове, Смоленске, Ленингра-
де. Как ни парадоксально это может звучать, 
но в недостаточной степени успешная полити-
ка Академии наук БССР по привлечению веду-
щих ученых для постоянной работы в Минске 
в мирное время в условиях войны оказала 
сильное позитивное влияние на сохранение 
научного потенциала.

АН БССР в первые дни войны оказалась 
в тяжелейшем среди республиканских акаде-
мий положении: полностью потеряна лабора-
торная и опытноэкспериментальная база, 
эвакуация сотрудников была слабо управля
емой, за исключением отдельных академиков 
и членовкорреспондентов, работавших в Го-
рецкой сельскохозяйственной академии. Для 
сравнения – АН УССР была организованно 
эвакуирована практически полностью. Опре-
деленные аналогии можно провести только  
с Академией наук Литовской ССР, которая, 
правда, была организована только в феврале 
1941 г. и значительно уступала потенциалу  
АН БССР. До конца 1941 г. исследования фак-
тически не проводились, а органы управления 
и научные учреждения не функционировали. 
Однако в качестве позитивной тенденции сле-
дует отметить начало процесса формирования 
групп сотрудников в различных городах СССР 
на базе НИИ и вузов. 

Возобновление работы АН БССР в услови-
ях эвакуации являлось важной государствен-
ной задачей. Это позволяло объединить уси-
лия ученых для выполнения стратегических 
задач в сфере повышения обороноспособно-
сти СССР и идеологической и пропагандист-
ской работы. При активной поддержке органов 
союзной и республиканской власти в начале 
1942 г. были проведены первые организацион-
ные мероприятия по восстановлению акаде-
мической науки. В январе 1942 г. в Ташкенте 
впервые собрался Президиум АН БССР, на ко-
тором было принято решение о необходимо-
сти проведения Сессии общего собрания, со-
стоявшейся в Казани в марте [8]. В соответ-
ствии с принятыми решениями Совнарком 
БССР утвердил штатное расписание (80 еди-
ниц) и годовую смету [6, c. 112]. Обратим вни-
мание на то, что штатное расписание форми-
ровалось с некоторым «запасом» (по косвен-
ным данным можно судить, что летом 1942 г. 
в составе Академии трудились 40–45 человек 
с учетом административного персонала), что 
позволяло проявлять определенную гибкость 
кадровой политики. Основными источниками 
пополнения кадров стали работники, потеряв-
шие связь с Академией во время перемеще-
ния на восток и отозванные из рядов действу-
ющей армии (К. К. Атрахович, М. Т. Лыньков, 
И. В. Гуторов и другие).

На мартовской Сессии 1942 г. было согла-
совано решение о необходимости продолже-
ния концентрации кадров в Узбекской ССР. Но 
ситуация не изменилась кардинально. Красно-
речиво об этом свидетельствует работа Прези-
диума в Москве [9, л. 80]. С одной стороны, 
ресурсов для перевода имевшихся научных 
сил так далеко в Среднюю Азию было недо-
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статочно. С другой, в 1942 г. ряды работников 
Академии пополнялись, вокруг ведущих уче-
ных образовывались группы, образуя «ака
демические островки». Ташкент являлся круп-
ным центром сосредоточия научных сил  
страны. Здесь работал Узбекский филиал  
АН СССР, бывший до войны одним из ведущих 
среднеазиатских исследовательских центров. 
В Узбекистане разместились Сейсмологиче-
ский институт, Симнейская обсерватория, 
Главная астрономическая обсерватория, Поч
венный и ряд институтов, работающих в обла-
сти общественных наук. Сюда были эвакуиро-
ваны 16 высших учебных заведений, препода-
вательские кадры включали 154 профессора, 
208 доцентов, 167 ассистентов. Кроме того, 
в республику были эвакуированы институты: 
Киевский индустриальный, Харьковский сель-
скохозяйственный, Харьковский химикотехно-
логический и др.  В Ташкенте были сосредото-
чены такие научные учреждения, которые 
в годы войны сыграли существенную роль 
в  развитии производительных сил Узбекиста-
на. Там были представлены важнейшие отрас-
ли советской науки – геология, минералогия, 
почвоведение, астрономия, метеорология, ги-
дроэнергетика, электротехника, химия, меди-
цина, экономика, право, литературоведение 
и  востоковедение. Работали крупнейшие уче-
ные, известные во всем мире1. В этом творче-
ским коллективе эффективно сотрудничали 
белорусские историки и химики под руко
водством вицепрезидента С. М. Липатова 
[10, c. 11]. 

В Новосибирске членомкорреспондентом 
В. В. Поповым проводились изыскания в обла-
сти геодезии, в Куйбышеве на базе педагогиче-
ского института продолжили исследования 
Б. В. Ерофеев и А. М. Розин, а в Казани на базе 
эвакуированной АН СССР работали группы 
Б. К. Климова и М. М. Павлюченко [4, c. 51–
53; 10, л. 42]. Рассеяны оказались и медики: 
А. Я. Прокопчук проводил НИР в области про-
филактики и лечения гнойных заболеваний 
в Душанбе, а Д. М. Голуб изучал механизмы 
восстановления нервных стволов при обшир-
ных ранениях в Иркутске.

В течение года удалось несколько норма-
лизовать работу Академии наук. Президиум 
начал систематически выполнять свои управ-
ленческие функции, о чем можно судить толь-
ко по косвенным данным, т. к. протоколы засе-
даний либо не велись, либо не сохранились. 
Систематически начала выплачиваться зара-
ботная плата, которая перечислялась либо че-
рез конторы Госбанка СССР, либо через «ку-

1 См.: Левшин, Б. В. Советская наука в годы Великой Отече-
ственной войны / Б. В. Левшин. – М. : Наука, 1983. – С. 42–43.

рьеров» – сотрудников, перемещавшихся  
между городами, где работали группы уче-
ных [11, л. 55; 12, л. 80].

В течение 1942 г. предпринимались попыт-
ки концентрирования научных кадров в одном 
из городов на востоке СССР. Продолжалась 
работа по созданию необходимых условий для 
завершения сосредоточения Академии в Уз
бекистане. Так, в сентябре 1942 г. нарком про-
свещения БССР Е. И. Уралова выезжала 
в Ташкент с задачей достичь соглашения об 
улуч шении материальнобытовых условий со-
трудников [6, c. 104]. В августе постановлени-
ем ЦК КП(б)Б принято решение «местом пре-
бывания АН БССР временно установить Са-
марканд» [13, л. 53]. Это диктовалось новым 
наступлением захватчиков летом 1942 г. Опре-
деление Самарканда, скорее всего, связано 
с тем, что руководством Узбекской ССР были 
изысканы площади для размещения Акаде-
мии наук. После стабилизации фронта и про-
ведения успешных контрнаступательных опе-
раций осеньюзимой 1942 г. перемещение Ака-
демии наук в Самарканд потеряло свою 
актуальность, и от проекта было решено отка-
заться. 

С лета 1942 г. руководящими работниками 
Академии (К. В. Горев, Якуб Колас, В. И. Шем-
пель) осторожно высказывались идеи о необ-
ходимости скорейшего восстановления иссле-
довательских учреждений АН БССР, имевшего 
как научное и прикладное, так и имиджевое 
значение: возобновление ее деятельности 
встраивалось в дискурс государственной про-
паганды о «живущей и сражающейся Совет-
ской Белоруссии». Уже в ноябре 1942 г. бюро 
ЦК КП(б)Б приняло постановление «О возоб-
новлении работы Института торфа Академии 
наук БССР» [13, л. 275], где отмечалось, что 
основными направлениями деятельности ис-
следовательского учреждения должны были 
стать разработка технологий переработки тор-
фа для получения масел, моторного топлива 
и  фенолов, модернизация заводских установок 
по использованию торфа, вопросы ме ханизации 
торфодобычи и химии торфа [13, л. 276]. Раз-
местить его планировалось в Москве на базе 
лаборатории Института торфяной промыш
ленности и полузаводских установок опытной 
станции, расположенных на станции Редькино 
в  Калининской области [13, л. 279]. Институт 
торфа стал первым научным учреждением, 
возобновившим свою деятельность в  период 
Великой Отечественной войны. Относительно 
других направлений работы торфоведение на-
ходилось в менее критичной  ситуации: в со-
ставе АН БССР продолжали работать квали-
фицированные сотрудники (И. Г. Блох, В. Г. Го-
рячкин, В. Е. Раковский), имелась лабораторная 
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и опытноэкспериментальная база. Исследо-
вания диктовались, прежде всего, важнейшей 
ролью торфа как энергоносителя для БССР 
в  это время.

С начала 1943 г. актуализировалась проб
лема полноценной концентрации и возобнов-
ления работы научноисследовательских уч-
реждений и вузов республики. По вопросу раз-
мещения и путей восстановления АН БССР 
проводится дискуссия на уровне республикан-
ского ЦК. В частности, предлагалось либо про-
должить концентрировать кадры в Ташкенте 
и  Самарканде, либо перевести учреждения 
в  Казань, где тогда находилась АН СССР  
(проект предлагался К. В. Горевым) или Горь-
кий (идея заместителя председателя СНК 
И. А. Крупени). Однако наиболее реалистич-
ной виделась перспектива перевода Академии 
в Москву [14, л. 11]. Вопервых, успехи совет-
ских войск на фронтах обезопасили столицу 
страны, вовторых, работали органы власти 
республики, втретьих, там уже находилось бо-
лее трети сотрудников и функционировал Пре-
зидиум.

Это принципиальное решение получило 
поддержку со стороны сотрудников. В апреле 
1943 г. принимается постановление ЦК КП(б)Б 
«О размещении Академии наук БССР», соглас-
но которому местом базирования определя-
лась станция Водники (Краснополянский рай-
он Московской области) и комплекс сооруже-
ний Московского дома агронома [15, л. 123]. 
Процесс утверждения этого решения союзны-
ми органами затягивался. Поэтому летом 
1943 г. по инициативе П. К. Пономаренко, одно-
временно возглавлявшего тогда Центральный 
штаб партизанского движения, Академии наук 
передавался во временное пользование ком-
плекс зданий в Москве по Чапаевскому пере-
улку (здание школы, жилые бараки), где ранее 
размещалась разведшкола БШПД [16, л. 93]. 
В  начале того же года Президент К. В. Горев 
не менее двух раз обращался в ЦК с просьбой 
освободить от занимаемой должности. В фев-
рале просьба была удовлетворена, а пред
седателю СНК И. С. Былинскому, председате-
лю Президиума Верховного Совета БССР 
Н. Я. Наталевичу и секретарю ЦК КП(б)Б 
Т. С. Горбунову поручалось подобрать канди-
датуру главы белорусской академии [15, л. 43]. 
В марте бюро ЦК КП(б)Б утвердило Президен-
том академика А. Р. Жебрака [13, л. 63], но  
ЦК ВКП(б) не утвердил это решение. Вместе 
с  тем состав Президиума был частично обнов-
лен за счет академиков О. К. КедроваЗихмана 
и А. Р. Жебрака.

Таким образом, на этом этапе обеспечива-
лась устойчивость и стабильность управления 
Академией наук, получены помещения для 

размещения сотрудников, что позволило уско-
рить процесс собирания научных сил и восста-
новления организационной структуры. Науч-
ные исследования проводились в основном  
на базе московских НИИ и вузов (Москов-
ский  торфяной институт, Менделеевский хи-
микотехнологический институт, Тимирязев-
ская сельскохозяйственная академия, Всесо-
юзный институт агрохимии, МГУ, Московский 
научноисследовательский текстильный инсти-
тут, Московский институт спиртовой промыш-
ленности и др.).

Во время московского периода была про-
должена работа по собиранию научных ка-
дров. Так, на 1 июля 1944 г. в Академии наук 
трудилось 139 человек, из них 124 научных со-
трудника (в том числе 64 старших1 и 21 млад-
ший) [16, л. 1–8]. К лету 1944 г. в Москве уда-
лось сконцентрировать большую часть веду-
щих научных сотрудников – академиков 
и членовкорреспондентов, что стало возмож-
но не только благодаря управленческим реше-
ниям Академии наук (оплата проезда и прожи-
вания в гостинице, поиск работы в НИИ и ву-
зах), но и в силу объективных процессов 
возвращения домой ученых, постоянно прожи-
вавших в Москве [17]. Небольшая часть труди-
лась в Новосибирске и Ярославле («ярослав-
ская группа медиков»), где начал работать вос-
становленный Минский мединститут.

Успехи позволили поставить вопрос  
о  дальнейшем восстановлении организаци
онной структуры АН БССР. В течение 1943 г. 
вновь организованы Отделения общественных 
наук, технических наук (октябрь), естествен-
ных и сельскохозяйственных наук (ноябрь) [4]. 
В состав первого входили группы истории, эко-
номики и литературы [18]. Отделение техниче-
ских наук включало Институт торфа (директор 
членкорреспондент В. Е. Раковский) и само-
стоятельные лаборатории физикохимии  кол-
лоидов (академик С. М. Липатов), кинетики 
и  катализа (академик Б. В. Ерофеев), техниче-
ской физики (академик Н. С. Акулов). Базовым 
учреждением Отделения естественных и сель-
скохозяйственных наук являлся Институт со-
циалистического сельского хозяйства (ИССХ), 
в его составе находились группы геологии, ме-
лиорации, водохозяйствования и  метереоло-
гии [19, л. 46]. 

В марте 1944 г. Президиум принял решение 
о создании музея Янки Купалы, директором ко-
торого назначена вдова покойного В. Ф. Луце-
вич. 30 мая 1944 г. по инициативе К. В. Горева 
группа литературы реорганизована в Институт 
1 В условиях эвакуации на должности старших научных сотруд-

ников систематически принимались лица, не имевшие ученой 
степени кандидата наук и (или) научного звания старшего науч-
ного сотрудника или доцента.
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литературы и языка белорусского народа, ко-
торый через несколько недель в рабочем по-
рядке переименован в ИЛЯиИ. На повестке 
дня стояла реорганизация группы истории 
в институт. С этим предложением на заседа-
нии Президиума 16 июня 1944 г. выступил 
Н. М. Никольский. Он получил поддержку 
К. В. Горева и О. К. КедроваЗихмана. В тече-
ние июля 1944 г. все принятые решения были 
утверждены ЦК КП(б)Б [20, л. 11,12]. Во время 
обсуждения П. К. Пономаренко акцентировал 
внимание на перспективах заполнения штатов 
квалифицированными работниками [20, л. 47]. 
31 октября 1944 г. в соответствие с решениями 
ЦК возобновил работу Институт экономики 
(организован на базе одноименного сектора 
и  лаборатории А. Н. Лозового).

31 октября 1944 г. ЦК КП(б)Б утверждена 
структура АН БССР в составе Отделения об-
щественных наук (Институты истории и эконо-
мики, литературы, языка и искусства), ОТН 
(Институты химии, торфа, Физикотехниче-
ская лаборатория), Отделения естественных 
и  сельскохозяйственных наук (Институты со-
циалистического сельского хозяйства, теоре-
тической и клинической медицины, геологиче-
ских наук, Воднохозяйственная группа, Бота-
нический сад) [20, л. 35]. Реэвакуация стала 
частью повестки дня органов управления  
АН БССР к весне 1944 г. ввиду неизбежности 
освобождения Беларуси.

В июлеавгусте 1944 г. Президиумом про-
водилась работа по организаций мероприя-
тий по переводу учреждений АН БССР 
в  Минск. С целью ознакомления с реальным 
положением дел были направлены семь че-
ловек: три научных сотрудника и четыре тех-
нических работ ника. На непродолжительное 
время в августе выезжали членкорреспон
дент, директор института языка, литературы 
и  искусства М. Т. Лыньков, членкорреспон
дент К. К. Крапива, ученый секретарь 
В. И. Шемпель. 

5 августа 1944 г. в Москве на заседании 
Президиума АН БССР с участием руководи
телей структурных подразделений рассмат
ривались мероприятия по подготовке ре
эвакуации Академии наук. Участники выказа-
ли единодушное понимание необходимости 
проведения этого процесса в максимально 
краткие сроки. Поддержал Президента дирек-
тор Института истории Н. М. Никольский, 
пред ложивший «как можно быстрее уезжать 
в Минск» [21, л. 74].

Руководство Академии ставило целью ско-
рейшее возвращение в Минск к зиме по ряду 
причин. Среди них стремление как можно бы-
стрее сконцентрировать весь научный потен-
циал в столице республики с тем, чтобы раз-

вернуть полноценные исследования. Сыграло 
свою роль и нежелание проводить еще одну 
зиму в стесненных материальнобытовых ус-
ловиях. Определению сроков способство вала 
недостаточная информированность о масшта-
бах ущерба и разрушений главного корпуса.

По поручению Президиума общее руковод-
ство реэвакуацией возлагалось на академика 
В. Н. Лубяко, последний должен был пере-
браться на постоянное место жительства 
в Минск. Изначально предполагалось поручить 
это академику А. Р. Жебраку и академику 
О. К. КедровуЗихману. Поскольку требовалось 
постоянное нахождение в Минске, последние 
две кандидатуры не вполне отвечали специ-
фике предполагаемой деятельности: А. Р. Же-
брак по совместительству заведовал кафед
рой генетики МСХА им. К. А. Тимирязева, 
а О. К. КедровЗихман руководил лаборатори-
ей известкования почв Всесоюзного НИИ удо-
брений и агропочвоведения. К тому же он 
страдал хроническими заболеваниями, пре-
пятствовавшими долговременным команди-
ровкам.

К активной фазе реэвакуации приступили 
в конце 1944 – начале 1945 г., что и объясняет 
наибольшее количество командировок. В этот 
период просматривалась тенденция измене-
ния качественной структуры командирован-
ных. Если сентябре ноябре 1944 г. более 80 % 
составлял административнотехнический пер-
сонал (бухгалтеры, кассиры и др.), а также тех-
ники и рабочие, то в январефеврале до 
50 %  – руководители структурных подразделе-
ний, включая академиков и членовкорреспон-
дентов. Эта тенденция объясняется тем, что 
осенью 1944 г. требовались специалисты для 
оценки последствий оккупации и приведения 
зданий в пригодное состояние. К середине 
первого квартала 1945 г. большинство техниче-
ских работников Академии и рабочих, находив-
шихся в эвакуации, были переведены в Минск 
для дальнейшего благоустройства сооруже-
ний.

Постепенное приведение зданий в пригод-
ное для научноисследовательской деятельно-
сти состояние послужило началом разверты-
вания научных исследований и требовало на-
хождения руководства Академии. В январе 
1945 г. в командировку сроком на 30 дней вы-
ехал Президент К. В. Горев (на основании его 
телеграммы продолжена до 45 дней). Доку-
менты делопроизводства Президиума позво-
ляют сделать вывод, что он в конце февраля 
1945 г. уже на постоянной основе работал 
в  Минске. В его отсутствие в Москве деятель-
ностью Академии руководили: член Президиу-
ма А. Р. Жебрак и академиксекретарь Отделе-
ния естественных и сельскохозяйственных 
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наук О. К. КедровЗихман). Непродолжитель-
ное время (I квартал) исполняющими обязан-
ностями Президента являлись академики 
А. Р. Жебрак и В. Н. Лубяко. В течение этого 
времени практически все академическое руко-
водство побывало в столице Беларуси. Так, 
только в начале февраля 1945 г. на 30–40 дней 
выезжали академики Ю. А. Вейс, А. Р. Жебрак, 
В. Н. Лубяко, ученый секретарь В. И. Шемпель, 
членкорреспондент В. К. Климов.

Негативное влияние на процесс реэвакуа-
ции оказывали серьезные масштабы разруше-
ний, понесенные АН БССР в период оккупации 
и во время боев за освобождение. В непригод-
ном для размещения научных учреждений со-
стоянии находились Главный и Лабораторный 
корпуса, серьезный урон получили материаль-
нотехническая база опытной станции «Устье» 
и Ботанического сада (оранжерея и вегетаци-
онный павильон), был полностью разрушен 
опытный торфогидролизный завод (так и не 
будет восстановлен).

Ряд помещений были заняты сторонними 
учреждениями: складами Белглавснаба, ме-
стами размещения пленных немцев Управле-
ния исправительнотрудовых лагерей и коло-
ний (УИТЛК) ГУЛАГ, военными складами (нахо-
дились в ведении Белорусского военного 
округа), гаражами спецторга НКВД БССР. До-
полнительно в здании Главного корпуса разме-
щались Истпарт, Республиканское общество 
по распространению политических  и научных 
знаний, контора опытных установок Министер-
ства местной и топливной промышленности, 
Внитомаш, гидрологическая экспедиция, Бел-
гипроводхоз, редакция газеты «Физкультурник 
Белоруссии».

Таким образом, к периоду окончания Ве
ликой Отечественной войны реэвакуация  
АН БССР не была завершена.

Заключение. В связи с быстрым продвиже-
нием немецких захватчиков и оккупацией Мин-
ска  организованной эвакуации АН БССР про-
ведено не было. Как результат – низкое каче-

ство управленческих решений по концентрации 
кадров в столице Узбекской СССР – Ташкенте. 
В этих условиях формирование «академи
ческих групп» в различных городах страны 
определялось, скорее, субъективными факто-
рами и происходило вокруг ведущих ученых. 
Значительная часть академиков и членов 
корреспондентов избежали эвакуации первых 
дней войны, так как постоянно работали в Мо-
скве и других городах, что стало существен-
ным фактором сохранения кадрового потен-
циала.

Активизация работы по концентрации науч-
ных сил АН БССР относится к 1942 – началу 
1943 г., что связано как с необходимостью коор-
динации НИР, укрепления кадрового потенциа-
ла, так и с событиями на фронтах Великой Оте
чественной войны. Варианты сосредоточения 
научных сил в Самарканде, Горьком, Казани 
имели ограниченный потенциал для ускоренно-
го восстановления. Оптимальным решением 
стала Москва, однако основным недостатком 
проекта являлось отсутствие площадей для 
размещения сотрудников и учреждений. 

К осени 1944 г. были восстановлены все 
три Отделения АН БССР и большинство ис-
следовательских учреждений. Важность и не-
обходимость возобновления научных исследо-
ваний в Беларуси после освобождения опре-
делило необходимость быстрой реэвакуации. 
Дополнительным фактором, ускорившим пере-
вод сотрудников и учреждений в Минск, стали 
материальнотехнические и бытовые сложно-
сти в период эвакуации в Москве. Первичным  
для Минской группы летом – осенью 1944 г. 
стало восстановление на работе находивши х 
ся на оккупированных территориях, а из Москвы 
в столицу БССР сотрудники приезжали в  ос-
новном в командировки. В первом кварта-
ле 1945 г. наблюдается рост Минской группы, 
возвращается руководство Академии, инсти
тутов и групп. Однако к окончанию Великой  
Оте чественной войны этот процесс завершен 
не был.
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