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СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (1919 г. – 1920-е гг.)

О. А. ЯНОВСКИЙ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

На основе архивных материалов и других источников рассмотрен сложный процесс становления математическо-
го образования и проведения научных исследований в различных областях знаний в Белорусском государственном 
университете. Особое внимание обращено на не прекращавшиеся в  1919–1921  гг. дискуссии среди официальных 
лиц и ученых по поводу правомерности создания отдельного математического факультета в открывающемся БГУ. 
Впервые подробно изложена позиция выдающегося математика, организатора математического образования, уро-
женца Беларуси И. Р. Брайцева. Период 1920-х гг. определен как несомненно значимый этап не только в становлении 
математической составляющей в общем характере БГУ, но и в формировании основ будущего высокого уровня уни-
верситетской математики.

Ключевые слова: Белорусский государственный университет; математика; математические учебные дисципли-
ны; математическая наука; преподаватели математики.

СТАНАЎЛЕННЕ МАТЭМАТЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ І НАВУКІ 
Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЕРСIТЭЦЕ (1919 г. – 1920-я гг.)

А. А. ЯНОЎСКІ 1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

На аснове архіўных матэрыялаў і іншых крыніц разгледжаны складаны працэс станаўлення матэматычнай 
адукацыі і правядзення навуковых даследаванняў у розных галінах ведаў у Беларускім дзяр жаў ным універсітэце. 
Асаблівая ўвага звернута на бесперапынныя ў 1919–1921 гг. дыскусіі сярод афіцыйных асоб і навукоўцаў аб права-
мер на сці стварэння асобнага матэматычнага факультэта ў БДУ. Упершыню падрабязна прадстаўлена пазіцыя вы-
бітнага матэматыка, ар ганізатара матэматычнай адукацыі, ураджэнца Беларусі І. Р. Брайцава. Перыяд 1920-х  гг. 
вызначаны як несумненна значны этап не толькі ў станаўленні матэматычнага складніка ў агульным характары БДУ, 
але і ў фармі раван ні асноў будучага высокага ўзроўню ўніверсітэцкай матэматыкі.

Ключавыя словы: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; матэматыка; матэматычныя вучэбныя дысцыпліны; матэма-
тычная навука; выкладчыкі матэматыкі.
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FORMATION OF MATHEMATICAL EDUCATION AND SCIENCE 
AT THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY (1919 – 1920s)

A. A. YANOUSKI  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

On the basis of archival materials and other sources, the complex process of formation at the Belarusian State University 
of mathematical education and scientific research in various fields of science is considered. Particular attention is paid to 
the years that did not stop in 1919–1921 discussions among officials and scientists about the legality of creating a separate 
mathematics faculty specifically for the opening of the Belarusian State University. In this case, for the first time, the position 
of an outstanding mathematician and organiser of mathematical education, a native of Belarus, I. R. Braitsev, is presented 
in detail. The author defines the 1920s as an undoubtedly significant stage not only in the formation of the mathematical 
component in the general character of Belarusian State University, but also in the formation of the foundations of the future 
high level of university mathematics.

Keywords: Belarusian State University; mathematics; mathematical academic disciplines; mathematical science; tea-
chers of mathematics.

Введение

1Нац. арх. Респ. Беларусь (НАРБ). Ф. 457. Оп. 1. Д. 2. Л. 33–35.
2Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об.

Вряд ли историку уместно аргументировать 
важность и значение математики как в жизни любого 
человеческого сообщества, так и в образовательной 
практике, тем более вести речь о глубинах теоретиче-
ского и практического содержания математической 
науки. А вот обратиться к вопросу становления мате-
матического образования и науки в Белорусском го-
сударственном университете историку по силам. Для 
этого следует посмотреть архивные папки, полистать 
подшивки газет, понять некоторые обстоятельства 
деятельности первого поколения математиков. Cразу 
стоит оговориться, что с первых дней деятельности 

университета математика буквально пронизыва-
ла повседневность сначала лишь трех факультетов 
(медицинского, рабочего, общественных наук), а за-
тем и открывшихся в 1920-х гг. новых факультетов  
(педагогического, химико-технологического, права 
и хозяйства) с их весьма разнообразными отделе-
ниями. Конечно, естественным завершением тако-
го «проникновения» математики в подготовку са-
мых разных специалистов было создание на рубеже 
1920–30-х гг. физико-математического факультета, 
который стал готовить профессиональных матема-
тиков – педагогов и ученых.

Профессор И. Р. Брайцев об идее Белорусского университета 
и необходимости математического образования в нем

В данном случае вновь придется обратиться 
к истории пути становления БГУ. Этот путь длился 
более двух с половиной лет – от провозглашения Де-
крета ЦИК Советов ССРБ (далее – Декрет) в феврале 
1919 г. до начала «правильных» занятий в универси-
тетских аудиториях в конце октября 1921 г. Об этом 
автор настоящей работы и его коллеги написали 
достаточно много статей и даже книг. Вместе с тем 
пока подробно не прослежена эволюция замыслов 
основателей университета по формированию его 
факультетской структуры, конечно не считая пер-
вых конкретных предложений, высказанных в де-
кабре 1917 – начале 1918 г. филологом Е. Ф. Кар-
ским и историком М. В. Довнар-Запольским. Так, 
Е. Ф. Карский сначала в газете «Вольная Беларусь», 
а затем в выступлении на Всебелорусском съезде 
в декабре 1917 г. заявил о своем видении будуще-
го университета, в состав которого, по его мнению, 
должны были войти четыре факультета, характер-
ные для прежних императорских российских уни-

верситетов, – историко-филологический, юриди-
ческий, медицинский и физико-математический. 
Правда, в речи на съезде ученый по-разному назы-
вал последний факультет: то «естественно-матема-
тический», то просто «математический»1. 

Чуть позже в  своей записке от 10 мая 1918  г. 
М. В. Дов нар-Запольский предлагал народному се-
кретариату БНР создать университет, включающий 
шесть факультетов. Профессор-историк считал, что 
«чистая математика привлекает не много» и это 
«сейчас удорожит содержание университета», по-
этому физико-математический факультет должен 
быть учрежден, но только не в классическом вопло-
щении, а по названию. По мнению М. В. Довнар-За-
польского, в его составе следовало открыть прак-
тически необходимые отделения – естественное, 
химическое и агрономическое2 [1, с. 566].

Приходится констатировать, что до сих пор без 
внимания исследователей остались обширные, де-
тальные, представляющие интерес предложения,  
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которые в самом начале 1919 г. в Наркомпрос РСФСР 
направил профессор И. Р. Брайцев. Кстати, фами-
лия ученого почему-то не названа ни на страницах 
первых юбилейных книг по истории БГУ [2; 3], ни 
тем более в последующих публикациях по универ-
ситетской истории. В то же время этого уче ного-
математика и организатора математического обра-
зования в советской России следует считать одним 
из главных адептов необходимости создания Бело-
русского университета. Кстати, он в своих предло-
жениях (о них речь пойдет ниже) так всегда и на-
зывал пока еще только планируемый к открытию 
университет, вкладывая в эти два слова – «Белорус-
ский университет» – подробнейшее обоснование 
поставленного им же вопроса: «Какая высшая школа 
нужна в настоящее время Белоруссии?» И, отвечая 
на него, И. Р. Брайцев исходил из следующего своего 
видения: «…в сердце каждого, как просвещенного, 
так и серого белоруса, вселяется надежда, что и мы, 
белорусы, будем иметь свой университет»3. 

Здесь следует пояснить употребление И. Р. Брай-
цевым местоимения «мы». Математик считал себя 
белорусом не только по факту рождения, но и по 
своей сопричастности к реализации важнейшего 
из вопросов в контексте становления белорусской 
государственности. Многочисленные интернет-ре-
сурсы, книга нижегородского автора Н. Б. Кузнецо-
вой и другие современные источники информации 
позволяют детально ознакомиться как с биографией 
И. Р. Брайцева, так и с биографиями его двух неза-
урядных братьев. В данном случае лишь укажем, 
что этот выдающийся математик родился на самом 
белорусско-российском пограничье (но все-таки 
на территории современной Беларуси) – в дерев-
не между Климовичами и Рославлем. Читая био-
графию ученого, приходится вновь констатировать 
факт о том, насколько большое количество белору-
сов-интеллектуалов реализовывали свои таланты 
вдали от родины, поскольку не имели возможности 
учиться и работать в своем университете. А вот при-
частность И. Р. Брайцева к воплощению идеи соз-
дания Белорусского университета лишь единожды 
замечена в опубликованных текстах. Это краткая 
информация о том, что математик-белорус «прини-
мал активное участие в организации Белорусского 
государственного университета, является автором 
проекта первого учебного плана для физико-мате-
матического факультета БГУ»4. По этой причине не-
обходимо несколько более пространно определить 
роль ученого в организационных мероприятиях, 
нацеленных на реализацию идеи открытия универ-
ситета в Беларуси. С помощью ученика и коллеги, 
доцента А. Н. Максимчика в распоряжении автора  

3Гос. арх. Рос. Федерации (ГАРФ). Ф. А2306. Оп. 18. Д. 701. Л. 69.
4 Брайцев Иван Романович // Республиканская научно-техническая библиотека. Белорусские имена в науке и технике 

[Электронный ресурс]. URL: http://rntbcat.org.by/belnames/F_HTM/Brajcev.HTML (дата обращения: 10.05.2021).
5 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 18. Д. 701. Л. 47, 48.
6 Там же. Л. 48 об. – 49.

настоящей работы оказались несколько дел из Го-
сударственного архива Российской Федерации. 
Хранящиеся там материалы свидетельствуют о вы-
дающейся роли И. Р. Брайцева не только в опреде-
лении особой важности открытия математического 
(или физико-математического) факультета в струк-
туре Белорусского университета, но и в целом об 
убежденности ученого в крайней необходимости 
создания университета вообще. И. Р. Брайцев с оче-
видной математической дотошностью в деталях 
и точ ностью в цифрах и определениях уже в самом 
начале февраля 1919 г. представил в Наркомпрос 
РСФСР несколько своих предложений. Все они опи-
раются (и это заметно даже при беглом анализе) на 
его богатейший опыт преподавательской и админи-
стративной работы еще в дореволюционный период 
в Варшавском политехническом институте, а также 
на опыт, приобретенный ученым за короткое совет-
ское время в должности декана-организатора мате-
матического (физико-математического) факультета 
Нижегородского государственного университета.

Названные предложения оформлены в конкрет-
ные тексты: «Проект временных положений о Бело-
русском университете», «Смета агрономического 
факультета Белорусского университета на 2-е полу-
годие 1919 г.», «Смета естественно-исторического 
факультета Белорусского университета на 2-е полу-
годие 1919 г.» и «Смета математического факультета 
БЕЛОРУССКОГО УНИВЕРСИТЕТА на 2-е полугодие 
1919 года». С особым тщанием И. Р. Брайцев под-
готовил последний документ (это видно даже по 
тому, что название университета дано прописными 
буквами). Ученый сразу указал, что занятия на всех 
факультетах, в том числе математическом, начнутся 
только на первых курсах, поэтому три профессора 
«чистой математики» и столько же преподавателей, 
кроме «своего факультета», будут «обслуживать» 
также инженерно-мелиоративный и естественный 
факультеты, а один пока профессор физики – еще 
и медицинский и агрономический факультеты5. Как 
настоящий ученый и администратор, И. Р. Брайцев 
указал важнейшие позиции, на которые следует об-
ратить внимание, чтобы факультет заработал в пол-
ную силу. Кроме этого, Наркомпрос РСФСР должен 
был выделить значительные денежные средства на 
приобретение книг по «чистой и прикладной ма-
тематике», издание научных работ и «трудов мате-
матического семинария», научные командировки, 
оборудование факультетской библиотеки и матема-
тического кабинета, покупку «математических мо-
делей», «гауссовских штативов» и др. И. Р. Брайцев 
также подробно перечислил необходимую мебель 
и десятки иных крайне важных позиций6 (сметные 
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расходы на содержание факультетской бухгалте-
рии, канцелярии, врачебной части, оплату труда 
вахтера, курьера, архитектора, смотрителя зданий 
и т. д.). 

С особой тщательностью на 4 листах расписана 
суть устройства астрономической обсерватории – 
от необходимых для нее приборов до специальной 
библиотеки. Вот только эту записку подписал не 
И. Р. Брайцев (но он, несомненно, имел к ней непо-
средственное отношение), а его коллега и земляк 
(уроженец Хотимска), руководитель астрономи-
ческой обсерватории Первого Московского госу-
дарственного университета С. Н. Блажко. В интер-
нет-ресурсах о  нем также представлено немало 
информации, хотя невозможно найти упоминание 
о его участии в первых мозговых штурмах по по-
воду ответов на вопрос: «Каким быть университету 
в Минске?» Эти два уроженца белорусских земель 
(И. Р. Брайцев и С. Н. Блажко) вполне дополняли 
усилия своих земляков Е. Ф. Карского и М. В. Дов-
нар-Запольского, имевших более весомые научные 
звания и опыт руководства высшими учебными за-
ведениями.

Хотелось бы более подробно остановиться на 
анализе записки И. Р. Брайцева «Проект временных 
положений о Белорусском университете». По сути, 
это своеобразное новое прочтение ситуации во-
круг идеи открытия университета, некий черновой 
вариант университетского устава на 4 машинопис-
ных листах и 8 страницах. Его текст имеет четкую 
структуру и содержит последовательное изложение 
важнейших характеристик, касающихся как под-
готовительного этапа, так и самого создания уни-
верситета. Уже в первом параграфе «Цель и задачи 
Белорусского университета» сказано, что он «есть 
учено-учебное учреждение, имеющее своей целью 
развитие и распространение научных и техниче-
ских знаний среди белорусского народа». В качестве 
задач определялось, что университет «учреждает 
семинарии, библиотеки, лаборатории, обсервато-
рии, станции и музеи как для учебных целей, так 
и  для самостоятельных научных исследований». 
И конечно, «учреждает факультеты и их отделения 
по различным отраслям знаний», «издает свои на-
учные труды, а также учебники…». Среди прочих 
детализаций внутреннего распорядка жизнедея-
тельности университета И. Р. Брайцев предлагал 
выдвигать в кандидаты на получение звания про-
фессора «всякого, заявившего себя научными труда-
ми» с последующим обсуждением и утверждением 
на совете университета, а надпись на университет-
ской печати сделать лишь в два слова – «Белорусский 
университет»7. В этом заключалось коренное по-
нимание ученым-белорусом миссии университета. 

7 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 18. Д. 701. Л. 63, 64 об. – 65.
8 Там же. Л. 71.

Подобный проект подписан профессором Ни-
жегородского государственного университета 
И. Р. Брайцевым, который являлся «деканом ма-
тематического факультета, деканом физико-мате-
матического факультета, членом президиума Ни-
жегородского педагогического института». Самое 
интересное, что проект датирован 1 февраля 1919 г., 
т. е. за 25 дней до провозглашения Декрета о начале 
реальных действий по созданию БГУ. Можно пред-
положить, что нижегородскому профессору-мате-
матику (белорусу по национальности) был сделан 
некий заказ на такой проект, на проработку всевоз-
можных тактических и стратегических задач. 

Это предположение подтверждается другим 
подписанным И. Р. Брайцевым документом под 
упрощенным названием «Какая высшая школа 
нужна в  настоящее время Белоруссии?», также 
датированным 1 февраля 1919  г. Следуя праг-
матичной установке, автор сразу обосновыва-
ет необходимость открытия в  первую очередь 
агрономического, инженерно-мелиоративного, 
медицинского, естественного, математического 
факультетов, а также факультета общественных 
наук. Ученый развернуто обосновал создание ма-
тематического факультета: «Факультет важен сам 
по себе, а затем в смысле прикладном – для об-
служивания вышеуказанных факультетов (физика, 
математика, теоретическая математика, метеоро-
логия)». И. Р. Брайцев считал, что белорусам важны 
знания математических дисциплин. Математиче-
ский факультет с его физической составляющей 
уже с сентября 1919 г. позволил наладить эффек-
тивные занятия на медицинском и агрономиче-
ском факультетах8. И только в некотором будущем 
в Белорусском университете будут созданы усло-
вия для открытия технических факультетов – хи-
мического, механического, электротехнического 
и др. Кстати, на совещании у наркома просвещения 
ССРБ А. Г. Червякова, на котором присутствовали 
Е.  Ф.  Карский, В.  Л.  Ивановский, А.  С.  Неканда-
Трепка, Ф. Ф. Турук, М. Я. Фрумкина и др., скорее 
всего, было известно о предложениях, высказан-
ных И. Р. Брайцевым. На этом «частном совещании 
группы лиц», как выразился один из участников 
Ф. Ф. Турук, идея создания физико-математиче-
ского факультета и в целом необходимость напол-
нения университетских аудиторий математикой 
обоснованы более убедительно. Вообще было за-
явлено, что государственный университет в Мин-
ске должен быть открыт в составе только двух фа-
культетов – физико-математического факультета 
и факультета общественных наук, причем предпо-
лагалось, что первый из них в ближайшем време-
ни станет «основой для будущих агрономического,  
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медицинского, ветеринарного и технического фа-
культетов» [4, с. 181].

Интересны рассуждения И. Р. Брайцева о том, 
в каком городе следует разместить Белорусский 
университет. Ранее белорусы «…находили, что 
для этой цели наиболее подходит Вильно. Но в на-
стоящее время права на этот город оспариваются 
у белорусов с литовцами, хотя он лежит в области, 
населенной гуще всего белорусским племенем». 
Далее математик, родившийся близ Смоленска, 
отвергает возможность принимать во внимание 
этот город, который «нельзя считать вполне бе-
лорусским». Он полагает, что «из всех прочих го-
родов Белоруссии наибольшего внимания заслу-
живает Минск. Это сравнительно большой город. 
Там найдутся временные помещения как для уни-
верситета, так и для преподавателей и студентов». 
В завершение своих оценок И. Р. Брайцев вдруг 
вспомнил о  важности педагогического образо-
вания и возможности открытия педагогического 
факультета. Однако тут же заметил, что «чуть ли 
не в любом губернском городе Белоруссии име-
ются педагогические институты»9. Вот только 
в данном случае его подвела слабая информиро-
ванность о содержании преподавания в этих ин-
ститутах, которое было всего лишь средним спе- 
циальным.

9 ГАРФ. Ф. А2306. Оп. 18. Д. 701.  Л. 72.
10 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 131. Л. 3–3 об.

Столь большая работа, проделанная И. Р. Брайце-
вым, на первых порах определила его статус в раз-
вернувшихся после 25 февраля 1919 г. практических 
мероприятиях по реализации самой идеи создания 
Белорусского университета в целом и весьма лапи-
дарных установок Декрета в частности. Например, 
22 марта этого же года в Москве на специальном 
совещании в Наркомпросе РСФСР И. Р. Брайцев при-
сутствовал как член Белорусского научно-культур-
ного общества. Согласно протоколу совещания он 
вновь четко указал на то, что «живой вопрос о про-
свещении края ясен; необходимо наметить порядок 
открытия вопросов», и заявил о своем согласии на 
формирование двух организационных комиссий – 
в Минске и Москве. Следует уточнить, что первой 
была создана комиссия при Минском губернском 
отделе народного образования, а затем в помощь ей 
организована комиссия при отделе высших учебных 
заведений Наркомпроса РСФСР в Москве. Важно 
также заметить, что на этом совещании надежды 
И. Р. Брайцева на открытие всех самых необходимых 
факультетов не оправдались, так как порядок их соз-
дания решили «поставить в связь с наличностью 
необходимых сил, средств и неотложных местных 
нужд»10. Как покажут последующие политические 
события, этих сил и средств будет в разы меньше, 
чем неотложных местных нужд.

Математическое образование в понимании  
членов двух организационных комиссий

Не вдаваясь в подробности всех событий весны 
1919 – лета 1921 г., следует отметить, что из-за по-
стоянно менявшихся предложений как ученых, так 
и государственных лиц ССРБ и РСФСР к началу за-
нятий в БГУ ничто не напоминало об обоснованиях 
И. Р. Брайцева обязательного создания в составе Бе-
лорусского университета математического факуль-
тета. Ученый сам постепенно отошел от реального 
участия в работе двух комиссий, хотя известно, что 
на него очень рассчитывали в Минске. 

После освобождения ССРБ от польской оккупа-
ции установку на непременное создание математи-
ческого факультета стал проводить Н. К. Ярошевич. 
Так, 14 августа 1920 г. на совещании у заместителя 
наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровского, 
а затем 18 августа этого же года на заседании на-
учного сектора наркомата он не только поддер- 
жал намерение В. Т. Тер-Оганесова и Е. Ф. Карско-
го от крыть физико-математический факультет, но 
и предложил обсудить создание отдельного мате-
матического факультета. Е. Ф. Карский считал от-
крытие математического отделения целесообраз-
ным, так как на естественном и агрономическом 
факультетах планировалось внедрить большой курс 

изучения математики. Профессор И. Р. Брайцев от-
лично подошел бы для работы на основной кафедре 
математического факультета. Академик-филолог 
считал, что такой факультет «самый дешевый и что 
его легче всего организовать». Ярый сторонник 
создания отдельного политехнического институ-
та, Н. К. Ярошевич в организации математического 
факультета видел основание для скорого открытия 
технических факультетов и политехникума, нали-
чие которых позволило бы учредить полноценный 
институт. Однако тогда эти идеи, по сути, дезавуи-
ровал один из главных руководителей Наркомпроса 
РСФСР и ответственный за реализацию проекта Бе-
лорусского университета В. Т. Тер-Оганесов. Он сам 
был математиком по образованию (в 1916 г. окончил 
физико-математический факультет Петроградского 
университета) и подвизался в области астрономии. 
В. Т. Тер-Оганесов и еще один представитель науч-
ного сектора Наркомпроса РСФСР указали белору-
сам, что «для чистого математического факультета 
не найдется слушателей» и технические факульте-
ты будут открыты лишь в перспективе, а «матема-
тический факультет не должен считаться основой 
их, так как для них требуются небольшие курсы  



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2021;3:19–32 
Journal of the Belarusian State University. History. 2021;3:19–32

24 БГУ – столетняя история успеха

математики». В довершение подобных доводов про-
тив открытия математического факультета В. Т. Тер-
Оганесов указал, что и для агрономического и есте-
ственного факультетов «математики нужно мало», 
тем более не следует рассчитывать на приглашение 
профессора И. Р. Брайцева, так как он «не может 
быть отпущен Нижегородским университетом как 
основное лицо его математического факультета». 
Скорее всего, и заместитель наркома просвещения 
историк М. Н. Покровский встал на сторону своих 
московских коллег11.  

Таким образом, уже летом 1920 г. перспектива 
открыть в составе БГУ самостоятельный математи-
ческий факультет была сведена на нет, хотя пред-
ложения о  физико-математическом факультете 
некоторое время продолжали обсуждаться. Так, 
в отчете о поездке белорусской делегации в авгу-
сте 1920 г. в Москву и названных выше переговорах 
в  Наркомпросе РСФСР утверждалось, что подго-
товлены примерные учебные планы первых кур-
сов шести факультетов – физико-математического, 
естественного, медицинского, агрономического, 
историко-филологического и рабочего. Указыва-
лось, что среди нескольких профессоров, которые 
дали свое согласие на переезд в Минск для рабо-
ты на кафедрах открывающегося БГУ, есть имена 
и двух Брайцевых – математика Ивана Романови- 
ча и его младшего брата медика Василия Романовича.  
Вот только ни один из них не посчитал возможным 
работать на родине и реально строить первый бело-
русский университет.

Уже несколькими месяцами позже, 8 февраля 
1921 г., на заседании Центрального бюро ЦК КП(б)Б  
был заслушано выступление на тему «Об универси-
тете». Констатировалось, что реальные работы по 
университетскому строительству затормозились. 
Реализовать первоначальные планы не представ-
лялось возможным, речь могла идти лишь об от-
крытии в первую очередь медицинского и агроно-
мического факультетов, но требовалось приложить 

11НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1. Л. 17–22.
12Там же. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 243. Л. 17.
13Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 6. Л. 3. 
14Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 1921–1927: да 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі. Менск : [б. в.], 1927. С. 73.
15НАРБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 213. Л. 13.

все усилия, чтобы создать условия для открытия 
и факультета общественных наук12. Так что безде-
нежье, финансовая и политическая зависимость от 
Москвы вынудили белорусское партийно-советское 
руководство определить новые приоритеты в фор-
мировании структуры БГУ. Вопрос о математиче-
ском (или физико-математическом) факультете 
с повестки дня, казалось, был снят. Однако уже во 
всех отношениях знаковом для БГУ постановлении 
Президиума ЦИК Советов ССРБ от 18 апреля 1921 г. 
указывалось, что университет следует «открыть 
в  составе факультетов: рабочего, общественных 
наук, медицинского, сельскохозяйственного и фи-
зико-математического», хотя и с приоритетностью 
за медицинским и сельскохозяйственным факульте-
тами13. Правда, вскоре планы в очередной раз были 
скорректированы в сторону уменьшения количества 
факультетов. В результате 30 октября 1921 г. БГУ на-
чал работу, имея в своем составе лишь медицинский 
факультет и факультет общественных наук, а также 
рабочий факультет, на котором велась подготовка 
к поступлению в вузы. Хотя до последнего момен-
та продолжалась разработка учебных планов фи-
зико-математического факультета, о чем позже, 
в 1927–1928 гг., писал В.  И.  Пичета, раскрывая 
проблемы организационного периода. Тем не ме-
нее главной причиной, из-за которой было отло-
жено открытие физико-математического и иных 
факультетов, он называл «агульнае эканамічнае 
становішча»14 [5; 6]. Всем было понятно, что в на-
стоящем классическом университете (а таковым 
и задумывался БГУ) обязательно должна вестись 
подготовка профессиональных математиков и что 
предмет «математика» является одним из важ-
нейших в преподавании чуть ли не на всех других 
факультетах. Даже в правилах приема на 1-й курс 
медицинского факультета, доведенных до всех же-
лающих летом 1921 г., значилась сдача всего лишь 
трех коллоквиумов – по математике, физике и есте-
ствознанию15. 

Математика и математики в аудиториях БГУ в 1920-х гг.

С первых дней работы БГУ к преподаванию ма-
тематических дисциплин приступили несколько 
достаточно квалифицированных преподавателей, 
вскоре доказавших свой профессорский уровень 
как в аудиториях, так и в науке, однако на самое 
начало занятий (1 ноября 1921 г.) ни у кого из них 
не было профессорского звания. Математика яв-
лялась определяющей дисциплиной в подготовке 
студентов рабочего факультета, несмотря на доми-
нирование гуманитарных наук. К примеру, в первом 

учебном году, который на рабочем факультете на-
чался 17 июня 1921 г., учебный план, рассчитанный 
на восемь триместров, предполагал в каждом из них 
8 ч математики, в то время как на политэкономию 
и исторический материализм отводилось по 1–2 ч, 
на естествознание – 4–6 ч, на русский язык и исто-
рию Литвы – по 6 ч и т. д. Математику преподавали 
5 человек (К. М. Годыцкий-Цвирко, Б. М. Слепян, 
А. И. Кохомская, В. И. Корсак и М. Я. Вагер). Неко-
торые из них были утверждены в штате рабочего  
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факультета еще в апреле 1921 г. и получили служеб-
ные удостоверения не БГУ (его канцелярия в данный  
период времени просто не работала), а непосред-
ственно Наркомпроса ССРБ. Во второй учебный год 
в штат рабочего факультета БГУ входили 37 пре-
подавателей утреннего отделения. Из числа мате-
матиков выбыл В. И. Корсак, зато на открывшемся 
вечернем отделении среди 19 преподавателей мате-
матику вели В. Д. Минич, Н. К. Наумов, В. Л. Левко-
вич, В. А. Климантович, а механику – Н. Н. Кавцевич. 
На протяжении 1920-х гг. через рабочий факультет 
прошли многие из университетских математиков, 
которые потом (или одновременно с работой на ра-
бочем факультете) преподавали различные дисци-
плины на педагогическом факультете. Автор настоя-
щей статьи располагает подробными биография ми 
и  сведениями об университетской деятельности 
В. Л. Левковича, А. П. Круталевича, Г. Н. Сагаловича, 
А. Н. Нахимовской и других математиков, которые 
своим напряженным и творческим трудом заложи-
ли основы высокого уровня математического обра-
зования в БГУ и разноплановых исследовательских 
направлений. Однако оставим для иной публикации 
представление уникальных биографических и про-
фессиональных коллизий этих незаурядных лично-
стей. Можно только указать, что многие интересные 
материалы о них содержатся в университетском 
фонде Национального архива Республики Беларусь 
(далее – НАРБ), хотя они не позволяют в полной 
мере раскрыть биографии выдающихся универси-
тетских математиков.

Следует обратить внимание на то, что И. С. Пя-
тосин преподавал дисциплину «Основы высшей 
математики» студентам административно-про-
мышленного цикла экономического отделения фа-
культета общественных наук, а также в течение двух 
триместров читал студентам 1-го курса медицин-
ского факультета лекции по таким разделам высшей 
математики, как элементы введения и анализ, по-
нятие о производном дифференциале, дифферен-
цирование простейших функций, метод координат, 
отдел о прямой линии из аналитической геометрии 
[7, с. 332–333, 343, 348, 351]. Правда, в следующем 
учебном году математика исчезнет из учебного 
плана первокурсников медицинского факультета. 
Предпочтение будет отдано физике и химии.

Говорить о достойном включении математики 
в систему преподаваемых в БГУ дисциплин возмож-
но только со второго учебного года, когда был от-
крыт новый факультет – педагогический. Среди его 
четырех отделений были физико-математическое 
и естественное, первым заведующим которых стал 
И. С. Пятосин. Первокурсникам физико-математи-
ческого отделения он читал четыре математические 
дисциплины, а В. К. Дыдырко – аналитическую гео-
метрию. Оба преподавателя проводили практиче-
ские занятия по своим курсам. Осенью 1923 г. к ним 

присоединился профессор А. А. Михайловский, ко-
торый не только стал читать курс астрономии, но 
и возглавил созданный им же кабинет математики, 
тогда представлявший нечто среднее между науч-
ным учреждением и учебной структурой педагоги-
ческого факультета [8, с. 18–19]. 

После представления коллизий с организацией 
как самого БГУ, так и его факультетской структуры, 
в частности математического направления, хоте-
лось бы подробнее рассказать о самих носителях вы-
соких математических знаний. Однако, принимая 
во внимание, что автор настоящей работы опубли-
ковал в юбилейном пятитомнике «Интеллектуаль-
ная элита Беларуси» несколько пространных очер-
ков о жизненном и творческом пути уже названных 
И. С. Пятосина, В. К. Дыдырко и А. А. Михайловского, 
а его коллеги на страницах этого издания рассказа-
ли о выдающихся математиках с мировым именем 
Ц. Л. Бурстине и Я. П. Громмере, являвшихся профес-
сорами БГУ на рубеже 1920–30-х гг.  [9–13], то в дан-
ном случае можно ограничиться краткими замет-
ками о них и назвать тех, чьи имена также навечно 
вписаны в историю университетской математики.

Материалы многих фондов НАРБ дают возмож-
ность выявить различные обстоятельства развития 
математического образования и науки в БГУ и одно-
временно с этим рассмотреть развитие научного 
и  педагогического потенциала университетских 
математиков. Так, если А. А. Михайловский при-
ехал в Минск по приглашению администрации БГУ 
и руководства республики уже в ранге профессо-
ра и знатока астрономии и механики (в сентябре 
1923 г. он стал профессором кафедры астрономии), 
то преподаватели минских училищ и  гимназий 
В. К. Дыдырко и И. С. Пятосин, как и большинство 
их коллег, начинали свою карьеру в БГУ с ассистент-
ских должностей, но быстро стали признанными 
специалистами – профессорами. 

Развитие математики в БГУ неуклонно набирало 
темп. С увеличением разнообразия читаемых кур-
сов и спецкурсов в рамках учебных планов (сначала 
физико-математического отделения педагогическо-
го факультета, а через несколько лет самостоятель-
ного факультета) возрастал уровень квалификации 
преподавателей. Это стало возможным как за счет 
опытных педагогов, так и первых выпускников уни-
верситетского педагогического факультета. Даже те, 
кто работал только на рабочем факультете, выдер-
живали уровень самых высоких профессиональных 
требований. К примеру, таковым был К. М. Годыц-
кий-Цвирко, человек необычайных способностей 
и увлечений. Этот выпускник физико-математиче-
ского факультета еще Императорского Московского 
университета почти 10 лет преподавал математику 
студентам рабочего факультета. Ранее К. М. Годыц-
кий-Цвирко отметился своим участием в работе 
минской комиссии по организации БГУ, в 1920 г.



Журнал Белорусского государственного университета. История. 2021;3:19–32 
Journal of the Belarusian State University. History. 2021;3:19–32

26 БГУ – столетняя история успеха

стал одним из авторов брошюры белорусских ма-
тематических терминов, понятий и определений, 
подготовил к изданию пособие по высшей мате-
матике, а затем одновременно с преподаванием на 
рабочем факультете БГУ работал в составе Белорус-
ской терминологической комиссии Академцентра 
Наркомпроса БССР и продолжал совершенствовать 
белорусскую терминологическую лексику16.

Определяющим фактором в развитии матема-
тики в БГУ были профессионально подготовлен-
ные преподаватели. Выше отмечалось, что с нача-
ла работы университета в его штате преобладали 
гуманитарии и естественники. В целом во втором 
учебном году преподавательский состав БГУ насчи-
тывал 153 человека (из них 31 профессор, 50 пре-
подавателей, 41 ассистент, 11 лекторов иностран-
ных языков, 15 ординаторов, 2 научных сотрудника 
и т. д.). По сравнению с первым учебным годом ко-
личество педагогов увеличилось на 72 человека17. 
На заседании правительства БССР 8 августа 1924 г. 
был утвержден очередной проект штатов БГУ, в том 
числе и на физико-математическом отделении пе-
дагогического факультета, где значились 4 профес-
сора, 7 преподавателей, 6 ассистентов, 1 препаратор, 
1 механик, 3 служителя, заведующий кабинетами 
( 2 / 3 профессионального оклада)18. Из математиков 
в документах названы профессор А. А. Михайлов-
ский (астрономия), преподаватели В. К. Дыдырко 
(аналитическая геометрия), И. С. Пятосин (введение 
в анализ и дифференциальное исчисление), асси-
стенты А. И. Кохомская, В. И. Кохомский, М. Я. Ва-
гер, Б. М. Слепян, К. М. Годыцкий-Цвирко, а также 
А. Ф. Барышников (механика).

Таким образом, к преподаванию математических 
дисциплин привлекались все новые и новые кадры. 
Профессор А. А. Михайловский сразу по приезде 
в Минск из Самары стал читать курсы сферической 
тригонометрии и описательной астрономии, меха-
нику точки, а преподаватель И. С. Пятосин – вве-
дение в анализ и дифференциальное исчисление, 
интегральное исчисление, его коллега В. К. Дыдыр-
ко  – аналитическую геометрию19. Несомненный 
интерес вызывает личность Ч. М.  Домбровского, 
незаслуженно забытого в истории БГУ (если иногда 
он и упоминался, то всегда с искажениями и фами-
лии, и отчества). Уроженец Блонского повета Вар-
шавской губернии Ч. М. Домбровский воспитывался 
и получал домашнее образование в имении своего 
отца. В 1909 г. окончил среднюю школу в Варшаве, 
а в 1913 г. – математический факультет Парижского 
университета по специальности «математика, астро-

16Константин Мардарьевич Годыцкий-Цвирко [Электронный ресурс]. URL: https://www.geni.com/people/Константин-
Годыцкий-Цвирко/6000000087112480050 (дата обращения: 12.04.2021).

17НАРБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 213. Л. 246 об.
18Там же. Ф. 15. Оп. 1. Д. 28. Т. 2. Л. 27.
19Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 55. Л. 77.
20Там же. Ф. 42. Оп. 1. Д. 213. Л. 74, 133–136.

номия и теоретическая механика». До 1920 г. он рабо-
тал учителем в средних школах в Польше, участвовал 
в рабочих демонстрациях, за что немецкими окку-
пационными властями был арестован и в 1916 г. ин-
тернирован. В августе 1920 г. Ч. М. Домбровский при-
соединился к Красной армии под Варшавой, потом 
оказался в Минске, где работал в польской коммуни-
стической газете, затем был заведующим польской 
секцией при губернском отделе народного просве-
щения в Петрограде. Свои профессиональные знания 
математик реализовывал, читая лекции в Минском 
институте народного образования, а после его лик-
видации – в Польском педагогическом техникуме 
имени Бронислава Весоловского в Минске (являлся 
одним из его организаторов). 

С таким послужным списком Ч. М. Домбровский 
26 июня 1923 г. предложил свои услуги БГУ в каче-
стве лектора по математическим наукам, прежде 
всего для чтения курса «Эволюция понятия числа», 
и вместе с заявлением о приеме на работу пред-
ставил в предметную комиссию физико-матема-
тического отделения педагогического факультета 
университета экземпляр своей работы «Канон гео-
метрикус». На состоявшемся 24 сентября 1923 г. за-
седании эта комиссия (председатель – профессор 
Е. Е. Сиротин, члены – И. С. Пятосин, В. К. Дыдыр- 
ко, Е. К. Успенский и Е. В. Снятков) постановила из-
брать Ч. М. Домбровского ассистентом кафедры ма-
тематики. Это решение в течение последующих двух 
месяцев последовательно поддержали на заседани-
ях деканата педагогического факультета, затем со-
вета факультета и, наконец, правления БГУ. И только 
после этой обязательной процедуры, через которую 
в 1920-х гг. проходили все, кто вознамерился рабо-
тать в БГУ, Главное управление профессионального 
образования БССР (далее – Главпрофобр) 3 дека-
бря 1923 г. на заседании коллегии в числе других 
утвердило Ч. М. Домбровского ассистентом кафе-
дры высшей математики педагогического факуль-
тета20. В последующие годы он был одной из самых 
заметных фигур в ряду своих коллег-математиков, 
активно участвовал в научных мероприятиях, читал 
несколько оригинальных учебных курсов.

Если вновь обратить внимание на развитие ин-
фраструктуры математического образования в БГУ, 
то нельзя обойти стороной такие характерные для 
тех первых лет научно-учебные институции, как 
кабинеты. Они создавались чуть ли не по всем на-
правлениям подготовки студентов и важнейшим 
научным областям. Одним из многих был и недав-
но организованный кабинет математики, которым 
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ежедневно пользовались 10–15 человек. На июнь 
1924 г. его книжный фонд насчитывал 154 издания.  
Имелся также кабинет астрономии, заслуга в созда-
нии которого принадлежала А. А. Михайловскому. 
Уже к концу 1927 г. оба кабинета значительно уве-
личили свою «пропускную способность»: в кабинете 
астрономии занимались до 75 студентов и препо-
давателей, а в кабинете математики – до 150 че-
ловек21. Вот только оборудование кабинетов было 
достаточно скромным. Однако подобные вопросы 
решались не так быстро, как того требовал учебный 
процесс. Например, 27 мая 1926 г. правление БГУ 
представило в Главпрофобр перспективные планы 
закупки по факультетам необходимого оборудо-
вания для проведения научно-исследовательской 
работы. Отмечалось, что в настоящее время каби-
неты и лаборатории педагогического факультета 
оснащены в среднем лишь на 30–35 % и почти не 
имеют оборудования для научно-исследовательской 
работы. В расчете на ближайшие 5 лет на эти нужды 
для кабинетов математики, методики математики 
и методики физики запрашивалось по 1500 руб., Ин-
ститута физики – 199 000 руб., кабинета астроно-
мии – 75 050 руб.22 В основном обязанности по по-
полнению книжного фонда новейшей литературой 
и обеспечению оборудованием ложились на плечи 
заведующих кабинетами в качестве дополнитель-
ной нагрузки к преподавательской деятельности. 
Так, 12 ноября 1926 г. профессор А. А. Михайловский 
доложил ректору БГУ, что по его личной просьбе 
коллеги из Пулковской обсерватории во главе с ди-
ректором профессором А. А. Ивановым бесплатно 
прислали для астрономического кабинета БГУ глав-
нейшие издания своего учреждения в количестве 
90 книг, за что А. А. Михайловский просил выразить 
им благодарность (письмо было отправлено 1 дека-
бря 1926 г.). 

Помимо всего прочего, даже к 1927 г. для руко-
водства БГУ и тем более руководства республики 
оставалась актуальной проблема с наличием учеб-
ных и иных площадей, несмотря на то что к 1926 г. 
для Института физики построили специальный 
новый корпус, а в скором времени объявили Все-
союзный конкурс на разработку проекта универси-
тетского городка чуть ли не с полутора десятками 
корпусов. Постоянно происходили передвижения 
факультетов в зависимости от передачи БГУ или, 
наоборот, изъятия у него тех или иных зданий. 
Новый корпус, полученный от закрытого в 1925 г. 
Минского сельскохозяйственного института, за-
няли два отделения педагогического факультета 
(природоведческое и  физико-математическое),  

21НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 24. Л. 15.
22  Там же. Д. 213. Л. 30.
23 Там же. Д. 267. Л. 27–28. 
24 Там же. Д. 184. Л. 6.
25 Там же. Д. 244. Л. 23.

на которых учились 760 студентов. Всего в этом зда-
нии расположились семь кафедр (физики, биологии, 
неживой природы, ботаники, зоологии и сравни-
тельной анатомии, а также математики и астроно-
мии). Однако если кафедра физики разместилась 
в восьми комнатах (некоторые из них имели спе-
циальное назначение (оптическая, рентгеновский 
кабинет, мастерская, кабинет профессора, препара-
торская и др.)) и одной аудитории, то кафедра ма-
тематики получила лишь аудиторию и помещение 
под кабинет ма тематики23. 

Интересными представляются некоторые циф-
ры, отражающие масштабы подготовки будущих 
математиков в 1920-х гг. Так, на 1 января 1926 г. на 
2-м курсе физико-математического отделения обу-
чались 97 студентов, на 3-м курсе – 70, на 4-м курсе – 
34 студента. Тогда БГУ пополнился 13 студентами 
физико-математического отделения, переведен-
ными в Минск из ликвидированного Витебского 
педагогического института для завершения учебы. 
Считалось, что нормальное количество студентов 
в группе на практических занятиях по математике 
и механике – 40–50 человек, по «практыкаванню» 
(вероятно, отработке различных навыков во время 
учебной практики) – 25–30 человек24. Например, 
в январе 1927 г. декан педагогического факульте-
та сообщал, что студенты проходят педагогиче-
скую практику только в 1-м семестре 4-го курса, 
при этом каждый из них должен разработать одну 
законченную тему по комплексной системе или 
лабораторному плану. Разработка темы велась на 
протяжении трех недель: в первую неделю студен-
ты знакомились со школьной жизнью и препода-
ванием, во вторую рецензировали работу других 
студентов-практикантов, в третью проводили само-
стоятельные занятия – обобщающую конференцию 
по заданию и вступительную беседу. После этого на 
специальной конференции проходило обсуждение 
работ. Всего в 1-м семестре в белорусской школе 
прошли практику 105 студентов факультета, в том 
числе 19 человек по математике и 12 человек по 
физике. В целом было признано, что практика ор-
ганизована ненадлежащим образом, студенты на 
последнем курсе перегружены, в результате чего эф-
фективность их работы в школе снижается. Деканат 
обязался разработать новую программу на следую-
щий учебный год25. 

В 1926  г. физико-математическое отделение 
окончили 32 студента, а в 1928 г. – 61 студент. В ус-
ловиях новой экономической политики высшее об-
разование пока еще могли получать и выходцы из 
семей торговцев, служащих, ремесленников, хотя 
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социальное положение студентов и выпускников 
физико-математического отделения из года в год 
«очищалось» в ходе соответствующей политиче-
ской кампании. В национальном отношении пре-
обладали белорусы и евреи, в гендерном – мужчины 
(так, в 1928 г. дипломы получили 47 мужчин и лишь 
14  женщин)26. Выпускница физико-математиче-
ского отделения педагогического факультета Анна 
Нахимовская, в будущем ставшая одним из оли-
цетворений университетской математики и в по-
слевоенные годы заведующей кафедрой геоме-
трии физико-математического отделения, в статье 
в молодежной газете отмечала участие студентов 
физико-математического отделения в этих кампа-
ниях. По ее словам, на всех курсах с привлечением 
беспартийных проработали инструкции, уделили 
внимание вопросам освещения чистки в стенгазете, 
связались с парторганизацией, кроме «легкой кава-
лерии», создали бригаду для изучения общественно- 
политической работы проверяемых комсомольцев 
и предложили бытовой комиссии посетить их на 
дому. Вот только вскоре курсовая ячейка своевре-
менно предупредила такую попытку, «принижаю-
щую политическое значение чистки»27. Более того, 
студенты-выпускники физико-математического 
отделения в 1928 г. выступили чуть ли не с «антисо-
ветских позиций», что выразилось в нежелании при-
гласить общественных, партийных и студенческих 
представителей для традиционного коллективного 
фотоснимка. Это даже стало предметом рассмотре-
ния и оценки «политической физиономии» некото-
рых студентов на заседании правления БГУ. Однако 
университетскому руководству в уже политически 
непростое время удалось «спустить на тормозах» 
этот вопиющий факт. Было решено не исключать 
выпускников и предоставить им возможность «стать 
хорошими советскими гражданами» по месту рас-
пределения28. 

Несмотря на все идеологические приемы, в це-
лом выпускники педагогического факультета не 
очень-то стремились испытывать тяготы учитель-
ской профессии в белорусской глубинке. Республи-
канская пресса сообщала о том, что около 40 выпуск-
ников 1929 г. отказались работать в деревне и путем 
ухищрений устроились в городах и местечках. И это 
при том, что в среднем обучение одного студента 
обходилось государству в 613 руб., а стипендиата – 
в 840 руб., да и стать студентом БГУ было весьма не-
просто. Через «сито» приемных экзаменов (напри-
мер, летом 1926 г.) абитуриентов пропускали почти 
все штатные преподаватели математики: профессор 
А. А. Михайловский, преподаватели В. К. Дыдырко, 

26 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1.  Д. 24. Л. 25, 37.
27Нахимовская А. Учли уроки совстроя // Чырв. змена. 1930. 27 крас. (№ 88).
28 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 273. Л. 161.
29 Там же. Д. 164. Л. 91.
30 Там же. Д. 273. Л. 27 ; Там же. Д. 222. Л. 148.

В. И. Кохомский, Г. Н. Сагалович, В. Л. Левкович, асси-
стент А. П. Круталевич. По математике экзаменова-
лись 297 человек, 204 из них ответили удовлетвори-
тельно, 93 – неудовлетворительно. Экзамен показал, 
что значительная часть абитуриентов не справля-
лись с предъявляемыми требованиями как в силу 
завышенных ожиданий экзаменаторов, так и из-за 
слабой подготовки. Приемная комиссия констати-
ровала, что по сравнению с прошлым годом знания 
оказались худшими. Хорошая подготовка выявлена 
у тех, кто окончил общеобразовательные курсы29. 

Только лишь в  качестве примера хотелось бы 
привести некоторые позиции существовавших в то 
время учебных планов, которые осваивали студенты 
физико-математического отделения педагогическо-
го факультета. Так, в 1923/24 учебном году отпеча-
танный типографским способом специальный фор-
муляр с 15 дисциплинами студенты были обязаны 
заполнять собственноручно из-за отсутствия на тот 
момент устойчивого перечня предметов, обязатель-
ных к изучению. Их названия вносились в формуляр 
после прихода в аудиторию преподавателя. В этом 
учебном году математики педагогического факуль-
тета, кроме лекций по диалектическому материализ-
му, истории социализма, физике, химии, анатомии 
и физио логии человека, психологии, истории педаго-
гики, белорусскому и английскому языкам, слушали 
курсы по аналитической геометрии, дифференци-
альным исчислениям, теории определителей, сфери-
ческой тригонометрии, описательной астрономии. 
А вот уже с 1926 г. учебные планы печатались типо-
графским способом и были доступны всем [14–16]. 
 В 1926 / 27 учебном году на 2-м курсе физико-мате-
матического отделения геодезию и описательную 
астрономию читал профессор А. А. Михайловский 
(2 ч в  неделю), аналитическую геометрию – до-
цент В. К. Дыдырко (4 ч), высшую алгебру – пока 
еще ассистент А. П. Круталевич (2 ч). На 3-м кур-
се В. К. Дыдырко вел дифференциальную геоме-
трию, И.  С.  Пятосин – интегральное исчисление, 
ассистенты А.  П.  Круталевич и  Г. Н.  Сагалович – 
методику математики. Оба скоро стали доцен-
тами. Так, в сентябре 1927 г. А. П. Круталевич был 
представлен в Наркомпрос БССР на утверждение 
в должности доцента кафедры математики и уже 
26 октября этого года официально получил повы-
шение своей профессиональной квалификации30. 
Рекомендацию ему дал Е. Е. Сиротин, заметив-
ший, что заслуги А. П. Круталевича как педагога, 
ученого и общественного деятеля почему-то столь 
долго не были отмечены повышением профессио-
нального статуса. А Г. Н. Сагалович все довоенные 
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годы считался признанным методистом в  сфере 
преподавания математических дисциплин. Инте-
ресно, что курс черчения также был закреплен за 
кафедрой математики, его вел ассистент В. Л. Левко-
вич. В следующем учебном году как количество ча-
сов и читаемые курсы, так и состав преподавателей 
практически не изменились.

Для иллюстрации значимости работы универси-
тетских математиков в специфических условиях на 
рубеже 1920–30-х гг. приведем любопытную руко-
писную запись на тетрадных страницах. По случаю 
10-летия БГУ к премированию «за счет внутренних 
резервов» были представлены несколько препода-
вателей, в том числе недавно приехавший в Минск 
академик Белорусской академии наук Ц. Л. Бурстин, 
только что ставшие профессорами В. К. Дыдырко 
и И. С. Пятосин, а также доцент Г. Н. Сагалович. Как 
заведующий кафедрой, Ц. Л. Бурстин «за вялікую на-

31Из личного архива автора.
32НАРБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 213. Л. 266 об.

вуковую пра цу і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці» 
удостоился подписок на «Малую савецкую энцыкла-
педыю» за 80 руб. и «Гісторыю фабрык і за водаў» за 
195 руб., а вот В. К. Дыдырко и И. С. Пятосин преми-
ровались командировками «ў Маскву ці Ленінград» 
по 200 руб. каждый за «доб рую пастаноўку педпра-
цэсу, за навуковую працу, за разгортванне сац спа-
борніцтва і ўдарніцтва, за дапамогу студэнтам». Для 
Г. Н. Сагаловича «за добрую пастаноўку выкладан-
ня, за педагагічную працу, за актыўную працу па 
складанні праграм масавай школы»31 выделили пу-
тевку на две недели в дом отдыха стоимостью 80 руб. 
Как бы сегодня такое премирование ни выглядело 
несколько необычно, однако оно было индивиду-
альным, с точными констатациями заслуг ученых 
и определялось как идео логической ак туаль ностью 
(для Ц. Л. Бурстина), так и поддержкой научных за-
просов и здоровья ученых. 

Начало математических исследований в стенах БГУ

Разумеется, в БГУ с самых первых дней его дея-
тельности понимали, что достойный уровень препо-
давания всех дисциплин, в том числе и математики, 
невозможен без глубоких научных знаний всех пре-
подавателей. И, если можно так выразиться, рав-
нение держали на самые высокие образцы науки, 
большинство стремились именно через демонстра-
цию своих исследовательских достижений строить 
преподавательские карьеры. Объединяющим нача-
лом в занятиях наукой стали организация в 1922 г. 
научного общества БГУ и выход годичных номеров 
научного сборника «Труды БГУ». В научном обще-
стве среди первых трех его секций была и физико-
математическая (председатель – профессор-физик 
Е. Е. Сиротин, секретарь – преподаватель-матема-
тик А. П. Круталевич). В скором времени матема-
тическую составляющую секции возглавил про-
фессор А. А. Михайловский. Только за первый год 
ее деятельности состоялись семь заседаний. На них 
математики А. П. Круталевич, К. М. Годыцкий-Цвир-
ко, Ч. М. Домбровский, В. К. Дыдырко, И. С. Пятосин 
выступили с докладами по различным проблемам 
математики и геометрии («Теория определителей 
профессора Кагана», «О мнимостях в геометрии», 
«О состоянии германской физико-математиче-
ской литературы за последние годы», «Основа-
ния геометрии Гильберта»), а профессор-философ 
В. Н. Ивановский представил работу «О методологии 
математики»32. 

Широкое информационное освещение деятель-
ности физико-математической секции научного 
общества при БГУ за 5 лет (с февраля 1923 по фев-
раль 1928 г.) было представлено в сборнике «Тру-
ды БГУ». В этом своеобразном отчете названы  

74 научных доклада, озвученных математиками 
и физиками на 45 состоявшихся заседаниях, из них 
34 доклада сделаны сугубо по проблемам мате-
матики. Указывалось, что научные доклады были 
«двоякого типа: исследовательские, представляв-
шие самостоятельные работы отдельных членов 
секции, и информационные, вводившие чле нов 
секции в круг новейших идей и исследований в об-
ласти физики и математики, а также знакомившие 
с работами всесоюзных съездов физиков и мате-
матиков» [17, с. 359]. Особое значение имели вы-
ступления, апробированные на Первой Всебело-
русской физико-математической конференции, 
организованной данной секцией в феврале 1926 г. 
На этой конференции были сделаны 13 методиче-
ских и 4 науч но-обзорных доклада. 

В 1928 г. в секции состояли 18 физиков и матема-
тиков БГУ, а на ее заседания в среднем приходили до 
40 человек. Все ранее названные университетские 
математики не единожды выступали с представле-
нием своих научных наработок. Однако замечены 
и два новых имени: А. Ю. Мицкевич, в феврале 1926 г. 
выступивший с темой «Дальтон-план в применении 
к математике в комвузе», и В. С. Рутковский, про-
читавший доклад «Иллюстрация относительных 
чисел». Некоторые факты о научных интересах ма-
тематиков в 1928 г. можно узнать из списка работ 
(всего названы фамилии 31 преподавателя физики 
и математики), который деканат педагогического 
факультета представил в правление БГУ. В этом спи-
ске значились лишь те труды, которые авторы были 
намерены опубликовать в ближайшее время. Так, 
Ч. М. Домбровский подготовил работы «Познание 
о независимости постулата в системе Гильберта» 
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и «К методологии “математических наук”. Идеализм 
и прагматичный реализм математики»33. 

В целом научно-педагогический коллектив к это-
му времени сформировался. Хотя все же на протяже-
нии 1928–1930 гг. деканат педагогического факуль-
тета запрашивал новые штатные ставки для кафедр 
математики, астрономии и методики математики 
(для каждой из них требовались 1 профессор, 2 до-
цента, 1–2 ассистента, 2 аспиранта).

Занимаясь с 1927 г. подготовкой молодых кадров 
через аспирантуру, университет по-прежнему по-
стоянно искал уже состоявшихся ученых (и даже 
с мировым именем). На заседании правления БГУ 
18  июля 1928  г. было заслушано заявление про-
фессора Высших педагогических курсов при Тех-
нологическом институте (Ленинград) В. Р. Мрочека 
о предоставлении ему кафедры методики матема-
тики и методологии математики на педагогическом 
факультете. Принципиально согласившись с кан-
дидатурой последнего, правление БГУ запросило 
его автобиографию и список научных трудов. Надо 
сказать, что судьба этого математика была чрезвы-
чайно сложной как до революции, так и после нее 
(в 1937 г. его расстреляли). В. Р. Мрочек считался 
крупным специалистом в истории науки, однако 
по каким-то причинам так и не приехал в Минск.

На этом же заседании слушали заявление док-
тора Я. П. Громмера о предоставлении ему кафе-
дры математики на педагогическом факультете. 
К заявлению прилагался отзыв профессора А. Эйн-
штейна. Принципиально согласившись с канди-
датурой Я. П. Громмера, правление БГУ передало 
документы в деканат и поручило ему в ближайшее 
время создать комиссию для дачи отзыва о науч-
ной деятельности доктора Я. П. Громмера. Выдаю-
щийся математик, уроженец Бреста Я. П. Громмер 
во многом благодаря рекомендации своего учителя 
и коллеги, гения А. Эйнштейна («доктор Громмер 
является одним из самых опытных ученых по пред-
мету аналитической математики») с 1 ноября 1928 г. 
был утвержден в должности профессора кафедры 
математики. Свою включенность в  европейский 
научный математический контекст Я. П. Громмер 
демонстрировал не раз. Например, 23 мая 1932 г. он, 
как ученый Белорусской академии наук, подал заяв-
ление с просьбой о научной командировке в Швей-
царию, поскольку получил приглашение к участию 

33 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 267. Л. 297.
34 Центр. науч. арх. НАН Беларуси. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16а. Л. 238–238 об.
35 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 267. Л. 111, 183.

в Интернациональном математическом конгрес-
се, который должен был состояться 4–12 сентября 
1932 г. в Цюрихе. В заявлении, написанном от руки 
вполне разборчивым почерком, математик также 
просил «уполномочить быть представителем бело-
русской академии на конгрессе» и обязывался, кро-
ме научного доклада, прочитать перед зарубежны-
ми коллегами лекцию о «связи теор. науки с живой 
практикой в сов. России»34. Однако тяжелобольной 
ученый недолго преподавал белорусским студентам, 
больше занимаясь математикой как наукой, и вско-
ре (в 1933 г.) умер.

Развитие СССР и БССР требовало от универси-
тета подготовки специалистов-практиков в самых 
различных сферах производства и, конечно, фор-
мирования национальных кадров высшей квалифи-
кации в признанных областях знаний. По этой при-
чине для приобщения БГУ к европейскому уровню 
познания математики во всех ее направлениях был 
приглашен Ц. Л. Бурстин. В апреле 1929 г. он приехал 
из Вены в Минск, стал одним из первых белорусских 
академиков, но через короткое время был репресси-
рован и умер в тюремной больнице. 

Создание аспирантуры при БГУ требовалось по 
всем направлениям знаний и специальностям, но 
путь к полноценной и узаконенной ее деятельно-
сти оказался непростым. Даже после утверждения 
аспирантуры на союзном уровне 22 февраля 1928 г. 
правление БГУ вынуждено было обращаться в Глав-
науку БССР, указывая на то, что вопрос об открытии 
аспирантуры является для БГУ чрезвычайно важ-
ным и что до настоящего времени на него не было 
обращено должного внимания. Через день из уни-
верситета в Главнауку БССР ушло письмо с замеча-
ниями по проекту устава об аспирантах, в котором 
отмечалась необходимость увеличить срок обучения 
в аспирантуре для физико-математического и при-
родоведческого отделений с 3 до 4 лет, а аспирантов 
оставлять по всем кафедрам, причем окончившим 
физико-математическое и природоведческое отде-
ления рекомендовалось прослушать дополнитель-
ные курсы по причине «сокращенности програм-
мы этих отделений»35. Педагогический факультет 
для нормальной научной работы кафедр требовал 
от правления БГУ учредить 40 аспирантских долж-
ностей, в том числе 2 по математике, 1 по механике 
и 1 по астрономии.

Заключение

Как бы там ни было, названные выше проблем-
ные вопросы, в первую очередь кадрового харак-
тера, всегда актуальны в  работе университетов, 

факультетов, кафедр. Подготовка кадров высшей 
квалификации является длительным процессом 
и предполагает наличие должного уровня научных 
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руководителей. Особенно это относится к такой точ-
ной науке, как математика. Все же можно считать, 
что за 10 лет своей работы БГУ сформировался по 
всем главным параметрам как университет само-
достаточный, способный строить планы и достигать 

поставленных целей. И это несмотря на недостатки 
в финансировании, различного рода «кампаней-
щины» в преподавании, а главное – вопреки чу-
довищным по своим последствиям политическим 
репрессиям.
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