
24 МАЛОИЗВЕСТНЫЙ  
СЮЖЕТ  
CURRICULUM VITAE  
ИНБЕЛКУЛЬТА

Андрей Максимчик,  
доцент кафедры истории Беларуси  
нового и новейшего времени БГУ,  
кандидат исторических наук, доцент

чатления от развернувшейся 
работы Инбелкульта: «Гэта 
карысная для Беларусі ўста-
нова стаіць на шляху разьві-
цьця і мае сьветлую будучыну. 
Як зорка, яна павінна сьвя-
ціць кожнаму беларусу, гдзе б 
ён ні быў, павінна хутчэй пад-
няць занядбаную праз некалькі 
стагодзяў нашу культуру» [9].

Можно с уверенностью ска-
зать, что к настоящему времени 
накоплен и осмыслен значитель-
ный объем информации, посвя-
щенный созданию и направле-
ниям деятельности Института 
белорусской культуры. Вместе 
с тем одной из малоизученных 
страниц является функциони-
рование на его базе Музея при-
роды (Зоологического музея / 
Зоологического отдела Музея 
природы). В историографи-
ческом плане ему не уделено 
должного внимания, а имеющи-
еся работы содержат неточно-
сти. В качестве примера можно 
привести энциклопедическую 
статью зоолога Ю. И. Сержанина, 
в которой ошибочно указан год 
создания не только Зоологиче-
ского музея Инбелкульта (1928), 
но и аналогичного музея в БГУ 

(1923) [12]. В известной работе 
«Інстытут беларускай культуры» 
(1993) упоминается только, что 
основным источником попол-
нения коллекционного фонда 
являлась экспедиционная дея-
тельность [7]. Причины нераз-
работанности данного сюжета 
лежат на поверхности – отсут-
ствие не только источников 
для проведения исследова-
ния, но и самого музея с экс-
понатами. Однако выявленные 
автором архивные и опублико-
ванные документы/материалы 
позволяют существенно допол-
нить историю этого уникаль-
ного (в коллекционном плане) 
учреждения. При этом белые 
пятна в его изучении подсте-
гивают к дальнейшим поис-
кам и новым открытиям.

Непосредственным орга-
низатором и руководителем 
Зооло гического музея Инбел-
культа являлся талантли-
вый ученый Анатолий Вла-
димирович Федюшин (1891–
1972) – создатель кафедры зоо-
логии и зоологического музея 
БГУ, крупный орнитолог, иссле-
дователь фауны позвоночных 
Беларуси, специалист в области 

В 2022 г. эстафета 100-лет-
него юбилея переходит от Бело-
русского государственного уни-
верситета к Национальной ака-
демии наук Беларуси. На про-
тяжении всего этого времени 
вековые зиждители науки вза-
имовлияли и дополняли друг 
друга. В 1920-е гг. именно эти 
два учреждения прилагали уси-
лия, чтобы вывести белорус-
ский этнос на новый уровень 
культурогенеза. Не случайно 
белорусский общественно- 
политический деятель Петр 
Васильевич Метла во время 
своего пребывания в Мин-
ске так описывал свои впе-

24 / №1 (227)  /  Январь 2022 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

К СТОЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ



25охотничьего хозяйства и охраны 
природы. В специально под-
готовленной серии изданий, 
посвященных 100-летию БГУ, 
подробно представлены его 
биография и деятельность [6].

Если перефразировать выра-
жение К. С. Станиславского, что 
театр начинается с вешалки, 
то применительно к теме статьи – 
зоологический музей начинается 
с экспонатов. Начало их сбору 
было положено в 1924 г. и свя-
зано с деятельностью Комиссии 
по изучению природных про-
изводительных сил (КЕПС) при 
Госплане БССР, позже перепод-
чиненной Инбелкульту, кото-
рая проводила геологические, 
геоботанические и зоологиче-
ские экспедиции. Так, с 29 мая 
по 28 августа 1925 г. под руко-
водством А. В. Федюшина про-
шла зоологическая экспедиция 
в восточной части Полесья, ста-
вившая своей целью выяснение 
наличия и распределения важ-
нейших объектов промысловой 
фауны региона и получение све-
дений о распространении бобра 
в бассейнах рек Сожа и Днепра. 
По ее результатам было собрано 
700 экз. птиц, 92 – млекопита-
ющих, 115 – рептилий и амфи-
бий, 49 – рыб, около 400 насе-
комых [2]. В кратком инфор-
мационном отчете о деятель-
ности Инбелкульта с февраля 
по август 1925 г. отмечалось, 
что «для перахавання навуко-
вых атрыманых збораў аргані-
зуецца пры Інстытуце бела-
рускай культуры музей пры-
роды. З часам ён павінен будзе 
вырасці ў значную самастойную 
установу. Цяпер у ім накапля-
юцца матэрыялы» [8]. Практи-
чески сразу руководство Инбел-
культа поставило вопрос о его 
организации. По этому поводу 
виленская газета «Жыцьцё бела-
руса» сообщала читателям, что 

«пры Інбелкульце ладзіцца бела-
рускі музэй прыроды. Экспа-
наты для музэя сабраны экс-
педыцыямі Інбелкульту» [5]. 
Кандидатура А. В. Федюши-
 на, имевшего за плечами опыт 
создания Зоологического 
музея БГУ, идеально подхо-
дила для воплощения задумки.

На первом заседании Прези-
диума природоведческой сек-
ции реорганизованного Инбел-
культа, 25 февраля 1925 г., уче-
ного пригласили в ее члены [17], 
а 30 марта того же года на общем 
собрании избрали членом- 
сотрудником природоведче-
ской секции [8]. Уже в 1925 г. 
А. В. Федюшин в рамках пер-
востепенных задач подгото-
вил несколько работ, кото-
рые непосредственно каса-
лись музейного дела [13, 15].

О том, что организа-
ция музея будет непро-
стой задачей, стало понятно 
из доклада председателя 
Инбелкульта В. М. Игнатов-
ского на заседании СНК БССР 
от 7 июля 1926 г. Доклад-
чик отмечал, что «перад намі 
паўстае пытаньне аб утварэньні 
музэю прыроды. Інстытут 
мае матэр’ялы па глебазнаў-
ству, па зоалёгіі, але іх няма 

дзе разьмясьціць, з прычыны 
адсутнасьці належнага 
памяшканьня» [1]. По докладу 
Игнатовского 10 июля 1926 г. 
было принято постановление 
СНК БССР. Пятым пунктом 
в документе прописывалось сле-
дующее: «Для забяспячэньня 
навукова- дасьледчай працы 
Інбелькульту, асабліва 
ў галіне вывучэньня прыроды 
і матэр’яльнай культуры Бела-
русі, лічыць неабходным аргані-
заваць «Музэй Прыроды» 

Профессор А.В. Федюшин  
(Зоологический музей БГУ)

Зоологическая экспедиция БГУ по Полесью (р. Днепр у д. Верхние Жары, 1924 г.). 
Слева направо: И. Н. Сержанин, Н. В. Добротворский, А. В. Федюшин (руководитель) 
и В. В. Слесаревич. (Зоологический музей БГУ)
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26 усебеларускага 
значэньня» [1]. 

Параллельно с поис-
ком помещения секре-

тариат Инбелкульта 
своим постановле-

нием от 15 сентября 1926 г. 
назначил А. В. Федюши  на 

с 31 октября 1926 г. заведую-
щим Музеем природы с окла-
дом в 130 руб. ежемесячно [11].

Первым шагом в деле орга-
низации музея стала выра-
ботка его учредительного доку-
мента – Устава. Машинопис-
ный текст его проекта без даты 
и авторства сохранился в Цен-
тральном научном архиве НАН 
Беларуси (документ публи-
куется полностью с сохране-
нием орфографии – А.М.) [16]. 
Без сомнения, его подготовка – 
дело рук А. В. Федюшина.

«УСТАВА
Зоолёгічнага Музэю Інсты-

туту Беларускае Культуры
I. Агульныя палажэньні
1) Зоолёгічны Музэй зьяўля-

ецца цэнтральнай навуковай 
установай для захоўваньня 
і вывучэньня зоолёгічных 
колекцый і экспанатаў мясцо-
вай і сумежнай фауны, а так-

сама для пашырэньня ведаў 
аб ёй шляхам сталай выстаўкі 
колекцый прадстаўнікоў фауны 
і вітрын на розныя тэмы, якія 
адбіваюць жыцьцё жывёл.

2) Музэй мае задачы сваей 
дзейнасьці: а) навуковыя; 
б) культурна- асьветныя; в) дапа-
могі краязнаўчым музэям.

3) Для выкананьня сваіх 
навуковых задач Музэй вядзе 
ўсебаковае і вычэрпваючае 
вывучэньне жывёл Беларусі.

4) Музэй вядзе вывучэньне 
фауны іншых краін у мэтах 
вывучэньня фауны Беларусі.

5) Музэй падзяляецца 
на аддзелы: а) сысуноў, птушак; 
б) гадаў, амфібій, рыб; в) шась-
ціногіх; г) іншых суставаногіх; 
д) мяккуноў; е) іншых жывёл.

6) Для выкананьня 
культурна- асьветных задач 
і пашырэньня ведаў аб фауне 
краю Музэй організуе выставач-
ныя аддзелы колекцыі як сыстэ-
матычныя, так і натуральныя 
групоўкі (вітрыны на розныя 
тэмы па біолёгіі, ахове пры-
роды і інш.), організуе попу-
лярныя лекцыі па пытаньням 
аб мясцовай фауне, яе ахове, яе 
эканамічным значэньні і г. д.

7) Для выкананьня задач 
па дапамозе краязнаўчым 
музэям Музэй арганізуе дапа-
могу ў праверцы і навуковым 
азначэньні колекцый, распра-
цоўвае методыку працы мяс-
цовых краязнаўчых музэяў, 
укладае для іх падручнікі, 
сьпісы, адзначальнікі і інш.

8) Для апублікаваньня 
вынікаў сваіх прац Зоолё-
гічны Музэй выдае свій вор-
ган «Штогоднік Зоолёгічнага 
Музэю ІБК», дзе друкуюцца 
працы і справаздачы Музэю.

9) Зоолёгічны Музэй можа 
прымаць удзел у вырашэньні 
пытаньняў агульна навуко-
вага значэньня ў галіне зоолёгіі.

10) Зоолёгічны Музэй зна-
ходзіцца ў веданьні Аддзелу 
Прыроды і Гаспадаркі Інсты-
туту Беларускае Куль-
туры, па Катэдры зоолё-
гіі, якую ён і прадстаўляе.

11) Зоолёгічны Музэй што-
год складае і накіроўвае 
ў Аддзел Прыроды і Гаспа-
даркі справаздачу аб сваёй 
дзейнасьці і аглашае яе праз 
друк для агульнага веданьня.

12) Музэй адчынены 
ў вызначаныя дні для агляду 
ўсімі грамадзянамі.

13) Экспанаты Музэю 
ня могуць выносіцца 
з памяшканьня Музэю без 
дазволу Дырэктара. Кнігі 
бібліотэкі Музэю могуць 
выдавацца з дазволу Дырэк-
тара на дом толькі навуко-
вым супрацоўнікам Музэю.

14) Для навуковага выкары-
станьня колекцый, экспона-
таў і бібліотэкі Музэю іншымі 
навуковымі прадстаўнікамі 
ІБК пры Музэі засноўва-
юцца навуковыя габінэты.

15) Зоолёгічны Музэй мае 
ўласны штамп і пячатку з над-
пісам: «Інстытут Беларускае 
Культуры. Зоолёгічны Музэй».

Участники зоологической экспедиции на р. Припять (1926 г.). Слева направо: 
Б. И. Федорако, В. В. Слесаревич, И. Н. Сержанин, А. В. Федюшин, местный житель. 
(Зоологический музей БГУ)
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Добротворский Н.В.  
(НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2542)

II. Кіраваньне Музэем
16) Зоолёгічны Музэй ІБК 

кіруецца Дырэктарам Музэю, 
які нясе поўную навуковую 
і матар’яльную адказнасьць.

17) Дырэктар Музэю пры-
значаецца Інстытутам Бела-
рускае Культуры згодна 
з п. «г» § 32 Статуту І. Б.К.

18) Навуковыя супрацоўнікі 
выбіраюцца Інбелкультам з ліку 
кандыдатаў, высунутых Дырэк-
тарам Музэю, і зацьвярджаюцца 
на падставе § 23 Статуту І. Б.К.

19) Спэцыяльны тэх-
нічны пэрсонал (прэпара-
тары і інш.) прадстаўляюцца 
на пасады Дырэктарам Музэю 
і зацьвярджаюцца на пад-
ставе § 26 Статуту І. Б.К.

20) Дырэктар Музэю выкон-
вае: а) складае плян працы 
Музэю і наглядае за яго выка-
наньнем; б) кіруе павялічэнь-
нем экспонатаў Музэю шля-
хам экспедыцый, закупак і інш.; 
в) прадстаўляе Музэй і узгад-
няе навукова- дасьледчую 
і культурна- асьветную працу 
Музэю ў адпаведных наву-
ковых установах; г) выдаткуе 

грошы Музэю ў межах кашта-
рысу і парадку правіл і адпа-
ведных інструкцый; д) прад-
стаўляе своечасова справаздачы 
ў Інстытут Беларускае Культуры.

III. Сродкі Музэю
21) Сродкі Зоолёгічнага 

Музэю складаюцца: а) з асы-
гнаваньняў па дзяржаўнаму 
бюджэту і каштарысу Інсты-
туту Беларускае Культуры; 
б) з спецыяльных срод-
каў, асыгнуемых на выка-
наньне паасобных даручэнь-
няў, якія даюцца Музэю.

22) Музэй мае адпаведны 
штат, знаходзіцца на дзяр-
жаўным бюджэце і працуе 
згодна каштарысу, які скла-
даецца Дырэктарам Музэю 
і зацьвярджаецца Інстыту-
там Беларускае Культуры.

23) Выдаткі сум у мяжох 
параграфаў і артыкулаў 
каштарысу праводзяцца 
Музэем самастойна згодна 
яго плянам і патрэбам».

Следует подчеркнуть, что 
с незначительными правками 
проект Устава был утвержден. 
В частности, это хорошо видно 
из статьи сотрудника Зооло-
гического музея, энтомолога 

Николая Владимировича Добро-
творского (1903–1981), в кото-
рой он обозначал цель и задачи 
учреждения [4]. Из нее же мы 
узнаем, что практические орга-
низационные мероприятия 
по созданию музея начались 
весной 1927 г., когда для этой 
цели было отведено помеще-
ние на первом этаже бывшей 
домовой архиерейской церкви 

Обложка книги А.В. Федюшина  
по собиранию зоологических  
коллекций (НББ)

Фрагмент экспозиции Зоологического музея ИБК («Наш край». 1928. № 12. С. 81)
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28 в честь Покрова 
Пресвятой Богоро-

дицы, где молился 
архиепископ. Возве-

денные около 1885 г. цер-
ковь и архиерейский дом 

не сохранились, их стены 
были использованы в каче-

стве каркасных при возведе-
нии в середине 1930-х гг. Дома 
Красной Армии (современ-
ный Центральный дом офице-
ров Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь). 7 ноября 1927 г. 
музей открылся. Его штат был 
немногочисленным и состоял 
из директора, научного сотруд-
ника, чучельника и уборщицы.

Структурно музей был пред-
ставлен двумя отделами: науч-
ным и выставочным. В пер-
вом, не доступном для обывате-
лей, хранились основные науч-
ные коллекции, на базе которых 
исследователи изучали и опи-
сывали фауну Беларуси. Специ-
ально для посетителей была 
организована выставочная 
часть, состоящая из системати-
ческих коллекций (выставлены 
все животные в упорядоченном 
виде) и биологических витрин, 
где некоторые животные или 

их группы были смонтиро-
ваны в тех экологических усло-
виях, в которых они встреча-
ются в живой природе. В отделе 
были представлены 28 видов 
млекопитающих (сысунов) и 150 
видов птиц. Каждый экземпляр 
имел информационно расши-
ренную аннотацию (этикетку).

Наиболее колоритным экс-
понатом выставочного отдела 
являлось качественно изго-
товленное чучело зубра (длина 
2,5 м, высота 1,6 м), которое бла-
годаря настойчивости и науч-
ным связям А. В. Федюшина 
было передано из Эрмитажа. 
Согласно истории, зубр был 
убит в Гайновском имении Бело-
вежской пущи в 1900 г. и как 
трофей царской охоты хранился 
в Зимнем дворце [2]. В экспо-
зиции находилась голова лося. 
Н. В. Добротворский отмечал, 
что «цэлага чучала лася ў Музэі 
няма, а ёсьць толькі галава; 
ласёў на Беларусі засталося так 
мала, што Музэй лічыць немаг-
чымым забіць нават і аднаго» [4]. 
В зале были представлены три 
чучела медведя, одно из кото-
рых передали из Белорус-
ского государственного музея 

(по одной из версий, до посту-
пления в БГМ, чучело находи-
лось в одной из комнат дома 
минского губернатора). Медведь 
стоял на задних лапах (высота 
2,1 м), был убит охотниками 
в Игуменском уезде (по име-
ющемуся описанию можно 
предположить, что в настоя-
щее время данное чучело нахо-
дится в постоянной экспо-
зиции Зоологического музея 
БГУ). Чучело другого медведя 
появилось в музее в резуль-
тате полученного в 1928 г. раз-
решения на отстрел зверя. Тро-
фей был добыт в Полесье сту-
дентом БГУ Михаилом Григо-
рьевичем Годицким- Цвирко [3]. 
Посетители также могли уви-
деть чучела рыси, выдры, бар-
сука, норки, редкой для терри-
тории Беларуси белки- летяги. 
Ее чучело передали из Полоц-
кого союза охотников. Име-
лась в экспозиции коллекция 
альбиносов (5 белок и утка-ши-
лохвостка). В одной из витрин 
были представлены ласки и гор-
ностаи в различных окрасах, 

Обложка журнала «Паляўнічы Беларусі»

Студент М.Г. Годицкий‑Цвирко с убитым медведем («Паляўнічы Беларусі». 1928. №2. С. 19)
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29чтобы показать посетителю 
защитное значение цвета меха 
в зависимости от сезона года.

Качественно и реалистично 
были выполнены чучела птиц 
(лебедя, пугача, совы, чер-
ного аиста, цапли, баклана, 
орла, орлана, чайки, утки-пе-
ганки и др.), имелось много 
реалистичных биологических 
групп, например, «Нападение 
ястреба- тетеревятника на зайца» 
(по сохранившейся фотогра-
фии можно высказать пред-
положение, что данная группа 
также находится в экспози-
ции Зооло гического музея БГУ). 
Скорее всего, часть чучел была 
изготовлена препаратором- 
таксидермистом Антоном 
Константиновичем Титком 
(1894–1965), который работал 
в музеях БГУ и Инбелкульта.

Научный и выставочный 
отделы пополнялись не только 
за счет специальных экспеди-
ций по всей территории БССР. 
Следует подчеркнуть, что 
Зоологический музей не имел 
возможности организовы-
вать их в значительном коли-
честве из-за ограниченности 
материальных ресурсов, поэ-
тому зачастую прибегал к услу-
гам временных сотрудни-
ков музея. Часть коллекцион-
ного фонда (шкуры меховых 
зверей) приобретали у разных 
учреждений (Белгосторговля, 
Союз охотников). А. В. Федю-
шин периодически размещал 
в специализированном жур-
нале «Паляўнічы Беларусі» 
тематические объявления. Так, 
в одном из номеров за 1927 г. 
был помещен следующий текст:

«Зоологический Отдел 
Музея Природы при Инсти-
туте Белорусской Культуры 
в Минске настоящим обраща-
ется с просьбой к товарищам- 
охотникам о сотрудничестве. 

Центральный дом колхозника, где располагался Зоологический музей ИБК. 
Начало XX в.

Объявление в журнале «Паляўнічы Беларусі». (1929. № 11‑12)

Первые экспонаты Зоологического музея БГУ
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30 При чем Музеем 
принимается как 

за плату (по согла-
шению), так и в виде 

дара следующий мате-
риал: 1) все хищные 

птицы в свежем мясе или 
виде соленых шкурок (пра-

вила съемки шкурок можно 
получить в Музее), 2) хищ-
ные звери – шкуры и черепа – 
тоже соленые, либо в свежем 
мясе (можно выпотрошенные), 
3) другие звери и птицы, добы-
тые на территории Белоруссии.

Особенно желателен мате- 
риал осенний, зимний и ранне-  
весенний.

ПРИМЕЧАНИЕ. За достав-
ленных Музею хищников – 
кроме платы – засчитываются 
«баллы» за отстрел их на общих 
основаниях по справкам, выда-
ваемым Музеем для продостав-
ления в Союз Охотников» [10].

Велись переговоры 
о покупке или дарении экс-
понатов с частными лицами, 
благодаря чему, например, 
была приобретена коллек-
ция бабочек из 500 экземпля-
ров. В виде дара от Союза охот-
ников в 1929 г. в музей посту-
пила редчайшая шкура дикого 
кота (felis silvestris Scherb) [14].

Зоологический музей поль-
зовался популярностью у посе-
тителей. В первый месяц после 
открытия его посетило 4936 
чел. В основном это были уча-
щиеся минских школ, приез-
жали и экскурсанты из дру-
гих городов Беларуси.

С конца 1920-х гг. музей 
располагался на 4-м этаже 
Центрального дома колхоз-
ника (ныне здание по адресу 
пл. Свободы, 4). В утвержден-
ном в 1927 г. Статуте Инбел-
культа Зоологический музей 
был закреплен за отделом при-
родоведческих и хозяйствен-

ных наук [8] и полноценно рабо-
тал вплоть до начала Великой 
Отечественной вой ны. Точ-
ное количество коллекцион-
ного фонда не установлено.

В годы нацистской оккупа-
ции Минска экспонаты музея, 
скорее всего, были переве-
зены в Германию организацией 
ERR (Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg), которая специали-
зировалась на конфискации 
и вывозе культурных ценно-
стей с оккупированных терри-
торий СССР. Сюжет, связан-
ный с исчезновением музея, 
поиском его коллекций, еще 
ждет своего исследователя. 
Не много известно и о дея-
тельности музея после отъезда 
из Минска в Омск А. В. Федюш-
ина в 1933 г. Последней экспеди-
цией, которой руководил про-
фессор в Беларуси, было зооло-
гическое исследование по изу-
чению промысловой фауны 

Речицкого Полесья, проведен-
ное в 1930–1931 гг. по заданию 
треста «Полесмелиозем» кафе-
дрой зоологии БГУ и Инсти-
тутом биологии АН БССР. Ее 
результаты предполагалось 
учитывать при планирова-
нии мелиорационных меро-
приятий в этой части Полесья. 
Была обследована террито-
рия 17 лесничеств Гомельской 
области, составлены деталь-
ные карты поквартального рас-
пределения и численности всех 
охотничье- промысловых видов 
животных, подготовлен про-
ект организации охотничьих 
хозяйств на этой территории.

Несмотря на непродолжи-
тельный период своей деятель-
ности, Зоологический музей 
Инбелкульта заложил основы 
фаунистических исследований 
в БССР, обозначил направления 
работы в области охотничьего 
хозяйства и охраны природы.
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