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ния, этнографии и археологии 
и др., так что наукой они могли 
заниматься лишь в свобод-
ное от основной работы время. 
Исследования, посвящен-
ные Беларуси, проводились 
в основном за пределами респу-
блики. Этим занимался, к при-
меру, академик Российской ака-
демии наук, филолог- славист 
Евфимий Карский. Эта особен-
ность определяла ключевую 
роль, которую должны были 
сыграть первые действитель-
ные члены БАН в становлении 
национальных научных школ.

Постановлением Централь-
ного исполнительного коми-
тета и Совета народных комис-
саров БССР о реорганизации 
Инбелкульта от 13.10.1928 г. 
была создана правительствен-
ная комиссия, которой пред-
стояло разработать предложе-
ния по формированию списка 
действительных членов Ака-
демии. Уже 28 декабря 1928 г. 
был утвержден Персональ-
ный состав первых академи-
ков, куда вошли представители 
различных областей знаний, 
однако очевидное большинство 
было за гуманитарным секто-
ром, о чем свидетельствует ана-
лиз мест работы первых дей-
ствительных членов БАН, кото-
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И
сследование исто-
рии Белорусской 
академии наук 
(БАН) показы-
вает ряд особен-
ностей, отличав-

ших ее от центрального науч-
ного учреждения Союза –  
Академии наук СССР. Они 
проявились в процессе созда-
ния академических структур, 
прошедших путь от научно- 
терминологической комиссии, 
образованной в феврале 1921 г., 
а затем посредством Института 
белорусской культуры, откры-
того в январе 1922 г. Таким 
образом на белорусских зем-
лях появились первые научно- 
исследовательские учреждения.

В БССР не существовало 
кадровой основы Российской 
академии наук, в которой так 
называемая «старая» профес-
сура поддерживала устоявшиеся 
традиции научной деятельно-
сти, не было централизованных 
учреждений научного профиля, 
направленных на сохране-
ние и развитие знаний и опыта 
в различных областях науки. 
Тем не менее в начале ХХ в. дей-
ствовали основанные учеными- 
энтузиастами общества: Обще-
ство друзей науки, Обще-
ство любителей природоведе-
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рые можно разделить на три 
основные группы. Самую мно-
гочисленную составляли ученые 
Института белорусской куль-
туры и высших учебных заве-
дений республики. Из рядов 
Инбелкульта вышли В. М. Игна-
товский, В. У. Ластовский, 
И. Д. Луцевич, К. М. Мицкевич, 
С. Ю. Матулайтис, С. М. Некра-
шевич, И. А. Петрович, 
С. Я. Вольфсон, Д. Ф. Жилуно-
вич, Я. Ю. Лёсик, И. И. Замотин, 
В. И. Пичета, стоявший у исто-
ков зарождения Белорусского 
государственного университета, 
профессора Белгосуниверситета 
славист А. Н. Ясинский и пра-
вовед М. О. Гредингер, будущий 
директор Института советского 
строительства и права, ученый- 
почвовед Я. Н. Афанасьев, руко-
водитель кафедры почвоведе-
ния Горы- Горецкого сельскохо-
зяйственного института, впо-
следствии первый директор 
НИИ агропочвоведения и удо-
брений БАН А. Д. Дубах, завот-
делом мелиорации и культуры 
болот Белорусского научно- 
исследовательского инсти-
тута сельского и лесного хозяй-
ства, экономист- географ и гео-
лог, заведующий кафедрой 
сельскохозяйственной эконо-
мики и экономической геогра-

фии Белорусской сельскохозяй-
ственной академии, Г. И. Горец-
кий, начинавший работу как 
преподаватель Коммунисти-
ческого университета нацио-
нальных меньшинств Запада, 
а с 1927 г. директор Белорусского 
научно- исследовательского 
института сельского и лесного 
хозяйства им. В. И. Ленина.

Ко второй группе следует 
отнести научных работников, 
знакомых с белорусской пробле-
матикой, но ввиду различных 
обстоятельств вынужденных 
жить и трудиться за пределами 
республики. Они были готовы 
переехать в БССР и продолжать 
свою исследовательскую дея-
тельность в рамках Академии. 
Так, из Чехословакии вернулся 
филолог- славист, специалист 
в области славянского языкозна-
ния, истории Н. Н. Дурново, 
из Киева –  ученый- растениевод, 
будущий директор Центральной 
картофельной опытной станции 
Н. К. Малюшицкий, из Москвы –  
языковед, создатель первой нор-
мативной грамматики белорус-
ского языка Б. А. Тарашкевич.

Часть академиков по-преж-
нему оставалась на основ-
ной работе в других респу-
бликах и если и посещала 
Минск, то наездами. К ним 

принадлежали и трудивши-
еся в России А. П. Карпинский, 
В. Р. Вильямс, С. Н. Вышелесский, 
М. Н. Покровский, Н. Я. Марр, 
С. Ф. Ольденбург, и в Украин-
ской ССР – Д.К. Заболотный, 
П. А. Тутковский, Н. А. Скрып-
ник, М. И. Яворский.

Преобладание специали-
стов гуманитарного профиля 
в первом составе действитель-
ных членов БАН было обуслов-
лено как особенностями разви-
тия образовательной системы 
на белорусских землях в период 
Российской империи, так и оче-
видным доминированием гума-
нитаристики в деятельности 
Института белорусской куль-
туры. Последнее, в частно-
сти, и стало одной из причин 
его преобразования в Белорус-
скую академию наук, поскольку 
начавшаяся экономическая 
модернизация требовала уско-
ренной подготовки специали-
стов по естественно-научным 
дисциплинам.

Из числа 31 действитель-
ного члена БАН 6 представ-
ляли историю, что подчерки-
вало ее системообразующую 
роль в жизни белорусского 
общества. В период строитель-
ства БССР историки были при-
званы сформировать новый 
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подход к изучению прошлого 
страны, убедительно пока-
завший наличие в нем клас-
совых противоречий. Пер-
вый президент БАН В. М. Игна-
товский стал не только одним 
из основателей белорусской 
национальной историогра-
фии, но и имел возможность 
непосредственной трансляции 
своих идей в системе высшего 
и среднего образования. Его 
труд «Кароткі нарыс гісторыі 
Беларусі» в 1920-х гг. переизда-
вался 4 раза (в 1926 г. тиражом 
15 тыс. экз.), стал школьным 
учебником. Однако в период 
работы в БАН основное вни-
мание ученого было обращено 
к проблемам развития револю-
ционного движения на бело-
русских землях и роли в нем 
рабочего класса и крестьян-
ства –  направлению, занимав-
шему центральное место в исто-
риографии советского периода.

Доктор всеобщей исто-
рии профессор А. Н. Ясинский, 
с 1907 г. являясь членом Чеш-
ской академии наук, в своих 
изысканиях отдавал предпочте-
ние изучению структур сред-
невекового чешского обще-
ства. Однако именно под его 
руководством началось изуче-
ние этапов создания Метрики 
Великого княжества Литов-
ского. Планы работы кафедры 
всеобщей истории, которой 
руководил ученый на протяже-
нии 1930-х гг., свидетельствуют 
о первых попытках исследова-
ния истории Беларуси в тес-
ной связи с процессами, про-
исходившими на территории 
соседних государств [1, л. 44].

Сферой интересов первого 
ректора Белорусского госу-
дарственного университета 
В. И. Пичета стала социально- 
экономическая история 
Беларуси XVI–XIX вв., а также 

проблемы этногенеза белору-
сов. Следует отметить, что, хотя 
Пичета не принимал активного 
участия в работе БАН в первые 
годы ее существования, однако 
он активно занимался подготов-
кой кадров. В структуре Акаде-
мии наук работал ряд его уче-
ников: Д. А. Дудков, К. И. Кер-
ножицкий, В. И. Скардис.

Активную позицию в Бело-
русской академии наук зани-
мал литовский историк и акти-
вист коммунистического дви-
жения в Литве С. Ю. Матулай-
тис. Он одним из первых начал 
изучать историю литовской 
этнической группы в Беларуси 
с марксистских позиций, воз-
главлял Институт нацио-
нальных меньшинств БАН.

Работавшие в Минске исто-
рики представляли историогра-
фическое направление с прева-
лированием белорусской про-
блематики, хотя тематика их 
исследований, несомненно, была 
гораздо шире. В то же время 
ученые Российской академии 
наук (РАН) и Всеукраинской 
академии наук (ВУАН) –  дей-
ствительные члены БАН явля-
лись представителями новой 
марксистско- ленинской исто-
риографии. Так, академиком 
БАН был избран представи-
тель украинской историогра-
фии марксистского направле-
ния М. И. Яворский. Одна из его 
книг была рекомендована нар-
коматом просвещения УССР 
в качестве школьного учеб-
ника «как удачная и талантли-
вая популяризация полного 
марксистского курса истории 
Украины» [2]. Основополож-
ник марксистской историо-
графии в СССР М. Н. Покров-
ский не принимал активного 
участия в работе БАН, однако 
решающее влияние на раз-
витие академической науки 

в Беларуси в начале 1930-х гг. 
оказал его ученик –  президент 
БАН П. О. Горин. Под его руко-
водством Академия наук пере-
жила качественную трансфор-
мацию, результатом которой 
стало расширение сети научно- 
исследовательских институтов.

Блок наук о языке и литера-
туре представляли 10 исследо-
вателей. Научная сторона дея-
тельности выдающихся белорус-
ских писателей И. Д. Луцевича, 
К. М. Мицкевича и Д. Ф. Жилу-
новича обычно остается 
на периферии внимания, однако 
с момента создания Научно- 
терминологической комис-
сии они принимали активное 
участие в ее повестке, повсед-
невной жизни Инбелкульта 
и БАН. Академик К. М. Миц-
кевич выполнял значительный 
объем научно- организационной 
работы, в 1929–1956 гг. зани-
мая должность вице-прези-
дента БАН. Как показывают, 
в частности, производствен-
ные планы 1930-х гг., научно- 
исследовательские задания 
Я. Коласа и Я. Купалы состо-
яли в написании новых литера-
турных трудов, которые, в свою 
очередь, становились объектом 
изучения специалистов Инсти-
тута языка, литературы и искус-
ства [3, л. 3, 17]. Д. И. Жилунович, 
в литературной среде выступав-
ший под псевдонимом Тишка 
Гартный, изучал историю бело-
русской литературы и зани-
мался литературной критикой.

Один из основателей бело-
русского литературоведения 
И. И. Замотин к моменту пере-
езда в БССР в 1922 г. имел 
десятки опубликованных науч-
ных трудов. Исследуя роман-
тизм в истории русской лите-
ратуры XIX в., он обращался 
и к деятельности отдельных 
писателей. Так, для Беларуси он 
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заново открыл творчество Мак-
сима Богдановича, подготовив 
к изданию в 1927 г. том его сти-
хов. Две трети материалов, как 
признавал сам ученый, печата-
лось по черновикам и рукопи-
сям поэта, зачастую находив-
шимся в крайне ветхом состо-
янии [4, л. 5]. С 1931 г. Иван 
Иванович возглавил Институт 
литературы БАН, где занимался 
изучением творчества совре-
менных белорусских писателей. 
Как отмечал академик Замотин 
в письме к академику Е. Ф. Кар-
скому, «несмотря на 32-лет-
ний научно- педагогический 
стаж и большой возраст /
мне 55 лет/, я несу здесь боль-
шую нагрузку и по Универси-
тету, и по Бел[орусской] Ака-
демии Наук и не ради самой 
нагрузки, а из живого инте-
реса к культурному строи-
тельству Советской Белорус-
сии и из искреннего желания 
быть ей полезным своими зна-
ниями и опытом» [5, л. 10].

Коллегами и нередко оппо-
нентами по своим подхо-
дам к научным проблемам 
являлись действительные 
члены БАН С. М. Некраше-
вич и И. Ю. Лёсик, представ-
лявшие языкознание. В тече-
ние 1920-х гг. они принимали 
активное участие в процессе 
разработки белорусского лите-
ратурного языка, приближен-
ного к народному, но отража-
ющего требования времени. 
Результаты этого труда прошли 
апробацию на академиче-
ской конференции по реформе 
белорусского правописания 
и азбуки 1926 г. [6]. Степан 
Михайлович стал вице-пре-
зидентом БАН и директором 
Института языкознания, про-
должившего выпуск научной 
терминологии, а Иосиф Юрье-
вич далее вел работы по усо-

вершенствованию белорусского 
литературного языка. Совмест-
ные усилия ученых воплоти-
лись в проекте белорусского 
правописания, представлен-
ного общественности в 1930 г.

Заочное участие в поле-
мике по вопросам белорусского 
языка принимал Б. А. Тарашке-
вич, одним из первых обратив-
шийся к проблеме его препода-
вания. По оценке С. Н. Запруд-
ского, «пасля публікацыі ў 1918 г. 
у Вільні «Беларускай грама-
тыкі для школ» Б. Тарашкевіча 
і яе трыумфальнага прыняцця 
(у 1918–1920 гг. яна выдадзена 
тры разы) попыт на нармаліза-
цыйныя працы ў галіне бела-
рускага правапісу быў зада-
волены» [7, с. 30]. В 1927 г. уче-
ный был арестован в Польше 
в рамках процесса над Белорус-
ской крестьянско- рабочей гро-
мадой. Кампания за его осво-
бождение активно проводи-
лась в рамках БАН, включая 
обращения к польским вла-
стям, подписанные действи-
тельными членами академии.

Автор «нового учения 
о языке» Н. Я. Марр в духе доми-
нировавших в СССР теорий 
доказывал классовый харак-
тер языка, изменявшегося 
под воздействием социально- 
экономических формаций 
и имевшего характер над-
стройки [8]. Белорусские уче-
ные проявляли большой инте-
рес к новым идеям, о чем, 
в частности, свидетельствует 
письмо ученого специалиста 
БАН Л. Н. Цветкова к академику 
Марру, написанное в апреле 
1929 г., где автор утверждал, что 
«важно было бы повести пропа-
ганду идей материалистической 
лингвистики и иметь смену. 
Это тем более, что нас, бело-
русов, особенно манит то рав-
ноправие всех языков (с науч-

ной точки зрения), которое 
Вы провозглашаете» [9, с. 91].

Создатель классифика-
ции диалектов русского языка 
Н. Н. Дурново был приглашен 
на преподавательскую работу 
в БГУ в 1927 г. из Чехослова-
кии. Учитывая его огромные 
заслуги в изучении лингви-
стики, он был избран действи-
тельным членом БАН. Научные 
интересы исследователя вклю-
чали историю русского языка 
и литературы, русскую морфо-
логию и теорию грамматики.

Философия была пред-
ставлена двумя академиками: 
выпускником Киевского уни-
верситета С. Я. Вольфсоном –  
будущим директором Инсти-
тута философии, который 
в 1920-е гг. занимался препода-
вательской деятельностью в БГУ, 
исследовал историю и методо-
логию философии, значитель-
ное внимание уделял внедрению 
марксистского учения в образо-
вательный и исследовательский 
процесс, и активным участни-
ком революционного движе-
ния в Украине Н. А. Скрыпни-
ком, оказавшим большое вли-
яние на проходившие в УССР 
процессы национально- 
государственного и культур-
ного строительства, зани-
мая должности наркома вну-
тренних дел, наркома юсти-
ции и генерального прокурора 
УССР. С 1927 г. в качестве народ-
ного комиссара просвещения 
он курировал вопросы, свя-
занные с наукой, литературой, 
изобразительным искусством, 
активно участвовал в процес-
сах реформирования украин-
ского языка. До настоящего 
времени сохранилось немно-
гое из его творческого насле-
дия [10]. Тем не менее очеви-
ден глубокий интерес политика 
к проблемам межклассовых 
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взаимоотношений, развития 
национальных государств 
в условиях СССР, истории рево-
люционного движения [11].

По одному специалисту 
было избрано в действитель-
ные члены БАН по правоведе-
нию, этнографии, востоковеде-
нию и экономике. Известный 
правовед М. О. Гредингер зани-
мался изучением и усовершен-
ствованием гражданского права 
в БССР. По этим вопросам им 
был подготовлен ряд публика-
ций, в том числе и специаль-
ное пособие [12]. Этнографиче-
ские изыскания вел известный 
политический и культурный 
деятель Беларуси В. У. Ластов-
ский –  автор национально- 
центричной концепции исто-
рии Беларуси, уделявший суще-
ственное внимание исследова-
нию материальной культуры 
нашего народа. Один из осно-
вателей русской индологиче-
ской школы С. Ф. Ольденбург 
стал первым и пока единствен-
ным белорусским академиком 
по специальности «востокове-
дение». Его избрание объясня-
лось в первую очередь должно-
стью непременного секретаря 
РАН, которая предусматривала 
широкий спектр обязанностей, 
в том числе развитие научного 
сотрудничества между учрежде-
ниями. Велика роль в деятель-
ности Белорусской академии 
наук ее непременного секре-
таря И. А. Петровича. В 1920-е гг. 
он занимался литературным 
творчеством (под псевдони-
мом Янка Неманский). Его науч-
ные труды были посвящены 
экономике Беларуси. В част-
ности, им изучалась фискаль-
ная политика БССР и преиму-
щества плановой эканомики.

Четыре академика пред-
ставляли геологические науки, 
одну из наиболее стремительно 

развивавшихся естественно- 
научных отраслей. Геологи-
ческий институт, созданный 
в 1927 г., стал первым в ряду 
академических учреждений 
страны, проводившим регио-
нальные исследования, начав-
шим составление геологической 
карты и регистрационного спи-
ска полезных ископаемых БССР. 
Геологические работы в акаде-
мии развивались под руковод-
ством Н. Ф. Блиодухо. Основ-
ной проблемой, которой ученый 
отдавал предпочтение, являлось 
картографирование Советской 
Беларуси, изучение природных 
недр, которые можно было бы 
использовать в сельском хозяй-
стве и строительстве. Президент 
Минералогического общества 
с 1899 по 1936 г., Президент АН 
СССР с 1925 по 1936 г. А. П. Кар-
пинский –  ученый с разносто-
ронними интересами. Это были 
геология полезных ископаемых, 
палеонтология, стратиграфия, 
тектоника, петрография. Еще 
в конце XIX в. он начал изучать 
геологические картины терри-
тории Беларуси, занялся поис-
ком месторождений полезных 
ископаемых. На палеогеографи-
ческих картах республики Кар-
пинский показал распростране-
ние отложений различных эпох, 
в первую очередь кембрийско- 
силурийских. Отмечая новый 
подход ученого к пониманию 
геологического устройства 
европейской России, академик 
Р. Г. Горецкий писал: «Ён першы 
намеціў важны тэктанічны эле-
мент, у які ўваходзіць і “скар-
бонка” мінеральных рэсур-
саў Беларусі –  Прыпяцкі пра-
гіб і які пазней атрымаў назву 

“лініі Карпінскага”» [13, с. 197].
Руководитель Института гео-

логии ВУАН П. А. Тутковский 
занимался вопросами минера-
логии, петрографии, гидрогео-

логии, палеонтологии, регио-
нальной четвертичной геоло-
гии, геоморфологии. Большая 
часть его работ посвящена изу-
чению недр Украины, однако 
среди объектов исследова-
ний до революции была и тер-
ритория Беларуси. В част-
ности, им были подготов-
лены геологические очерки 
Минской губернии [14, 15].

Гидрологии и мелиора-
ции посвятил себя А. Д. Дубах. 
В его трудах значительное 
внимание уделялось осуше-
нию болот и развитию гидро-
технической инфраструк-
туры в Беларуси. Приняв уча-
стие в создании Минской опыт-
ный болотной станции, он 
использовал ее отчеты для раз-
работки комплексного под-
хода к мелиорации земель.

Почвоведение в составе 
первых действительных чле-
нов БАН представляли двое 
ученых. Я. Н. Афанасьев стал 
первым директором научно- 
исследовательского инсти-
тута агропочвоведения и удо-
брений. Под его руководством 
с 1926 по 1931 г. проходил про-
цесс создания первой почвен-
ной карты республики в деся-
тиверстном масштабе. Как 
отмечалось в годовом отчете 
института, карта «служит 
одним из основных материалов 
по районированию БССР, уста-
новлению специальных куль-
тур, распределению удобре-
ний и для других целей эконо-
мического порядка» [16, л. 5]. 
В то же время усилиями 
нескольких белорусских уче-
ных во главе с академиком 
Я. Н. Афанасьевым проводи-
лось и составление районных 
почвенных карт в трехвер-
стном масштабе, что позво-
ляло осуществлять более чет-
кое планирование на местах.
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При активном участии ученого- 
почвоведа В. Р. Вильямса в 1911 г. 
была создана Минская опытная 
болотная станция. Он активно 
вел педагогическую деятель-
ность, став, в частности, науч-
ным руководителем И. Ш. Гор-
финкеля, белорусского эко-
номиста, доктора историче-
ских наук. Молодой ученый 
был направлен в аспирантуру 
Московской сельскохозяйствен-
ной академии, где преподавал 
В. Р. Вильямс, и в 1936 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию.

По одному специалисту 
было представлено по таким 
отраслям научного знания, как 
экономическая география, вете-
ринария, микробиология, агро-
химия. Разноплановыми были 
исследовательские практики 
самого молодого белорусского 
академика Г. И. Горецкого. Его 
исследования в 1920-х –  начале 
1930-х гг. были посвящены про-
блемам экономической геогра-
фии, этнодемографии. В Ака-
демии наук ученый организо-
вал кафедру экономического 
штандорта и руководил ей, изу-
чая оптимальную локализа-
цию промышленных предпри-
ятий на территории БССР. Ака-
демик БАН в области вете-
ринарии С. Н. Вышелесский 
одновременно читал лекции 
по эпизоотологии в Витеб-
ском ветеринарном институте, 
куда в феврале 1928 г. был при-
глашен на должность заведу-
ющего кафедрой эпизоотоло-
гии. В 1928–1930 гг. он совме-
щал преподавание с должно-
стью директора Белорусского 
государственного ветеринарно- 
бактериологического инсти-
тута (ныне Институт экспе-
риментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского). Сер-
гей Николаевич организовал 
массовое изготовление диагно-

стических препаратов –  малле-
ина и туберкулина, ряд вакцин 
и сывороток, развернул изуче-
ние туберкулеза, бруцеллеза, 
сапа, чумы и рожи свиней, дру-
гих инфекционных болезней 
домашних животных. Высту-
пил инициатором изучения 
бруцеллеза в Беларуси, руко-
водил разработкой всех науч-
ных и практических вопросов 
по ликвидации этого заболева-
ния в Советском Союзе. Пре-
зидент ВУАН Д. К. Заболот-
ный –  специалист в области 
микробиологии, изучал эпиде-
мии таких болезней, как чума, 
тиф, холера и др. Н. К. Малю-
шицкий, в начале 1920-х гг. пре-
подававший в Киевском сель-
скохозяйственном институте, 
был избран в действитель-
ные члены БАН по специаль-
ности «агрохимия». Предпола-
галось, что он станет во главе 
столь необходимого для респу-
блики направления, как расте-

ниеводство. Ведь он был одним 
из тех ученых, совместными 
усилиями которых в 1926 г. 
был организован Научно- 
исследовательский институт 
сельского и лесного хозяйства 
им. В. И. Ленина, а в 1928 г. под 
Минском начала работу Цен-
тральная картофельная опыт-
ная станция. Весьма важным 
вкладом в науку стали труды 
ученого по проблемам почвен-
ного питания растений, селек-
ции свеклы и картофеля.

Первые действитель-
ные члены БАН представ-
ляли различные отрасли зна-
ний, необходимые для ста-
новления белорусской науки 
в условиях социально- 
экономических трансформа-
ций рубежа 1920–1930-х гг., 
и своей деятельностью зало-
жили основы многих современ-
ных научно- исследовательских 
институтов Национальной 
академии наук Беларуси.
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