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В статье рассматривается малоизученная в белорусской историографии проблема подготовки 

педагогических кадров среднего звена в Минске в 1920-е гг. Проанализированы впервые введенные в научный 

оборот материалы Национального архива Республики Беларусь, мемуарная литература. Цель статьи – 

выявление на основе впервые введенных в научный оборот документов сущностных характеристик 

деятельности Минского Белорусского педагогического техникума в контексте общественно-политической, 

социально-экономической, национально-культурной жизни БССР 1920-х гг. В работе были использованы 

следующие методы: историко-генетический (рассмотрены особенности функционирования техникума на 

различных этапах его становления и развития), историко-системный (учреждение образования 

рассматривается как сложная система, на функционирование различных элементов которой оказывали 

влияние экономическая и национально-культурная политика Советской Беларуси), метод контент-анализа 

(были отмечены наиболее часто встречавшиеся в документах смысловые конструкции, а затем произведена 

интерпретация результатов). Отмечается особая роль Минского Белорусского педагогического техникума в 

деле подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных работодателями республики, а 

также место учебного заведения в культурных и литературных процессах исследуемого периода. 

Подчеркивается, что, несмотря на сложности финансового и организационного характера, Минский 

Белорусский педагогический техникум был одним из ведущих гуманитарных учебных заведений своего времени. 

Учебное заведение являлось важным звеном в проведении государственной политики белорусизации. Изменение 

национального курса советских властей в конце 1920-х – 1930-е гг. отразилось на деятельности средних 

специальных педагогических учебных заведений Минска. Были ликвидированы многие положительные дости-

жения белорусской культуры. 

Ключевые слова: Минский Белорусский педагогический техникум, национально-культурное развитие, 

белорусизация, образование. 
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У статті розглядається маловивчена в білоруській історіографії проблема підготовки педагогічних кадрів 

середньої ланки в Мінську в 1920-і рр. Проаналізовані вперше введені в науковий обіг матеріали Національного 

архіву Республіки Білорусь, мемуарна література. Мета статті – виявлення на основі вперше введених в 

науковий обіг документів сутнісних характеристик діяльності Мінського Білоруського педагогічного 

технікуму в контексті суспільно-політичного, соціально-економічного, національно-культурного життя БРСР 

1920-х рр. У роботі були використані наступні методи: історико-генетичний (розглянуті особливості 

функціонування технікуму на різних етапах його становлення і розвитку), історико-системний (установа 

освіти розглядається як складна система, на функціонування різних елементів якої впливали економічна і 

національно-культурна політика Радянської Білорусі), метод контент-аналізу (були відзначені смислові 

конструкції, що найбільш часто зустрічалися в документах, а потім проведена інтерпретація результатів). 

Відзначається особлива роль Мінського Білоруського педагогічного технікуму в справі підготовки 

висококваліфікованих фахівців, затребуваних роботодавцями республіки, а також місце навчального закладу в 

культурних і літературних процесах досліджуваного періоду. Підкреслюється, що, незважаючи на складності 

фінансового та організаційного характеру, Мінський Білоруський педагогічний технікум був одним з провідних 

гуманітарних навчальних закладів свого часу. Навчальний заклад було важливою ланкою в проведенні 

державної політики білорусизації. Зміна національного курсу радянської влади в кінці 1920-х - 1930-ті рр. 

відбилася на діяльності середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів Мінська. Було ліквідовано 

багато позитивних здобутків білоруської культури. 

© Казак О. Г. 
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Постановка проблемы. Важнейшим элементом 

новой системы образования, которая формировалась 

в 1920-е гг. в Советской Беларуси, стали 

педагогические средние специальные учебные 

заведения. Создание широкой сети средних 

специальных учебных заведений типа «техникум» и 

отведение им роли связующего звена между вузами и 

семилетними школами в условиях восстановления 

хозяйства было правильной мерой. В техникумах 

было можно быстрее, чем в вузе, решить проблему 

подготовки квалифицированных специалистов для 

учреждений образования. Кроме того, создание 

условий для работы техникумов было связано с 

меньшими материальными расходами [Каспяровіч, 

А. М., Каспяровіч, Н. У, 2009, с. 35].  

Минский Белорусский педагогический техникум 

(далее – МБПТ) был одним из ведущих учебных 

заведений своего типа. В то же время, многие 

аспекты его деятельности, которая осуществлялась в 

тяжелых экономических и политических условиях, 

практически не известны не только массовому 

читателю, но и научному сообществу. Изучение 

истории становления системы педагогического 

образования Беларуси актуально в связи с 

потребностью в сохранении национальной культуры, 

творческом переосмыслении и приумножении 

традиций образования. 

Анализ исследований и публикаций по данной 

проблеме. На сегодняшний день не существует 

комплексных научных трудов, посвященных истории 

развития среднего специального педагогического 

образования в Минске. Некоторые сведения о 

функционировании МБПТ, о знаменитых 

выпускниках и преподавателях данного учебного 

заведения содержатся в коллективной монографии 

«Народное образование и педагогическая наука в 

Беларуси (1917–1945 гг.)», статьях А. Н. Касперовича 

и Н. В. Касперович, Л. В. Морякова. Авторы 

указанных работ анализировали общие тенденции 

общественно-политической и культурной жизни 

Советской Беларуси 1920-х гг. и не фокусировали 

внимание на деятельности МБПТ. Анализ архивных 

документов, впервые вводимых в научный оборот, 

позволяет не только реконструировать историю 

зарождения среднего специального педагогического 

образования в Минске, но и дополнить общую 

картину национально-культурного строительства в 

БССР. Основу источниковой базы статьи составили 

документы Национального архива Республики 

Беларусь, в частности, фонды 4п («Центральный 

комитет Коммунистической партии (большевиков) 

Белоруссии») и 42 («Народный комиссариат 

просвещения БССР»). 

Формулирование цели. Цель статьи – выявле-

ние на основе впервые введенных в научный оборот 

документов сущностных характеристик деятельности 

МБПТ в контексте общественно-политической, 

социально-экономической, национально-культурной 

жизни БССР 1920-х гг. 

Изложение основного материала исследова-

ния. МБПТ начал свою работу в октябре 1921 г. 

Учебное заведение располагалось в двухэтажном 

каменном здании по улице Захарьевской (с 1922 г. – 

ул. Советская), построенном в начале 1880-х гг. на 

средства государства для реального училища. В годы 

Первой мировой войны помещения пустовали, с 

осени 1918 г. в них проводились занятия Минского 

педагогического института, в 1920–1921 гг. – 

Института народного образования [НАРБ, ф. 42, оп. 

1, д. 1430, л. 64 об.]. 

Несмотря на то, что информация об открытии 

МБПТ не имела широкого распространения, наплыв 

слушателей был значительным. Всего в техникум 

было принято 352 человека, в абсолютном 

большинстве – дети крестьян. Национальный состав 

студентов был следующим – 302 белоруса, 47 евреев, 

двое русских, одна полька [НАРБ, ф. 42, оп. 1, 

д. 1430, л. 14]. В МБПТ поступали молодые люди со 

всех уездов БССР, некоторых уездов Гомельской 

губернии (входившей в то время в состав Советской 

России), несколько человек прибыли с территории 

Гродненщины (в то время входила в состав Польши) 

[НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 64]. 

Состояние материальной базы молодого 

учебного заведения на протяжении 1920-х гг. 

оставалось крайне тяжелым. В краткой объясни-

тельной записке, направленной дирекцией техникума 

в Народный комиссариат просвещения (далее – НКП) 

БССР 17 февраля 1923 г., отмечалось, в частности, 

«недостаточное оборудование мебелью»: «Столы для 

преподавателей ветхие, имеющие вид хлама и 

требующие замены на новые соответствующего типа. 

В канцелярии, преподавательской, библиотеке и 

читальне совершенно нет стульев, заменяющие их 

скамейки примитивной работы». В объяснительной 

записке подчеркивалась необходимость пополнения 

фондов библиотеки и материальной базы учебных 

кабинетов. Сообщалось также, что студенты 

получали стипендии не денежными знаками, а в виде 

продуктовых пайков (в январе 1923 г. – 150 пайков, в 

феврале – 170 пайков). Пайки распределялись 

«только между наиболее нуждающимися». Обще-

житие МБПТ было рассчитано на 60 человек, хотя 

нуждающихся было намного больше [НАРБ, ф. 42, 

оп. 1, д. 1449, л. 2–4].  

Администрация техникума пыталась улучшить 

положение студентов. В декабре 1922 г. в Главное 

управление профессионального образования (далее – 

Главпрофобр) НКП БССР было направлено 

ходатайство о продлении каникул студентов. 

Обоснование просьбы было следующим: «Работа в 

техникуме начата с 25 августа, проходила она 

интенсивно при тяжелых условиях (в голоде и 

холоде), потребовала чрезмерной затраты сил как со 

стороны учащихся, так и преподавателей, поэтому 

более или менее продолжительный отдых является 

ныне жизненной потребностью. Отдых этот будет 

использован слушателями для пополнения сил, 

обновления одежды и для самостоятельной работы 

дома по подготовке к полугодовым зачетам. 
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Самостоятельная работа дома, в тепле, при лучшем 

питании, несомненно, даст лучшие результаты. 

Слушатели техникума в большинстве своем 

являются приезжими, многие – из отдаленных мест 

(Гомельская губерния). [Если не будет предоставлен 

отпуск], такие слушатели по-прежнему, как это 

имело место в последний месяц, будут изыскивать 

средства к существованию путем частных заработков 

на черной физической работе, срываясь с занятий и 

теряя часть своего отдыха» [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 

1430, л. 62–62 об.]. Ходатайство администрации 

МБПТ, однако, не было удовлетворено. 

Ситуация принципиально не улучшилась и к 

концу 1920-х гг. Выступая на совещании при отделе 

пропаганды и агитации Центрального Комитета 

Коммунистической партии (большевиков) Белорус-

сии (далее – ЦК КП(б)Б) 19 мая 1928 г., 

преподаватель МБПТ Ю. Л. Долгополов отметил 

тяжелое материальное положение учебного 

заведения: «Я считаю, что прежде всего следует 

заострить внимание на материальной базе, на 

стипендиях студентов. Мы видели, что в прошлом 

году часть бедноты была вынуждена покинуть 

педтехникум по причине отсутствия стипендии, 

часто приходилось дробить стипендии. Вообще, 

расходы на педтехникум (хозяйство, отопление) 

такие мизерные, что, например, в марте уже у нас 

здание оставалось без отопления» [НАРБ, ф. 4п, оп. 

1, д. 3521, л. 319–320]. Такое положение было 

характерно и для других педагогических техникумов 

Советской Беларуси, коих в 1927 г. насчитывалось 

15. В аналитической записке инспектора 

педагогического образования Аниховского (1927 г.) 

содержались интересные сравнения материального 

положения педагогических техникумов и 

учительских семинарий времен Российской империи: 

«Бюджет педагогического техникума по сравнению с 

бюджетом старых учительских семинарий меньше на 

46% без учета покупательской способности рубля. За 

три года бюджет не растет, а даже несколько 

уменьшается, одновременно происходит изменение 

внутри бюджета отдельных статей расходов. 86,1% 

всей сметы – зарплаты и материальное обеспечение 

учащихся, а на хозяйственно-административные и 

учебные нужды – 13,9%. На отопление отпущены 

средства по норме, но стоимость дров начислялась на 

30% меньше фактической продажной цены. 

Учащиеся мерзли, здание охладевало. Сравнение 

абсолютной суммы, отпускаемой на одного 

учащегося в среднем в старых учительских 

семинариях, с суммой, которая приходится на одного 

учащегося в педтехникуме, подтверждает это. А ведь 

уровень педагогической работы в педтехникуме и ее 

сложность значительно превосходит учительские 

семинарии, а изношенность оборудования и поправка 

на разность валюты еще более понижает реальное 

значение расходов на учебную часть» [НАРБ, ф. 4п, 

оп. 1, д. 3521, л. 35–36]. 

Не менее остро стоял вопрос об обеспеченности 

студентов МБПТ общежитием. В отчете о 

деятельности техникума за 1921/1922 учебный год 

отмечалось: «Непомерная дороговизна квартир и 

особенность состава слушателей техникума, 

включавшего преимущественно приезжих и 

малоимущих, выдвигает вопрос об общежитии». 

Нуждающихся в общежитии было намного больше, 

чем «вместимость комнат, отведенных в деревянном 

флигеле, в котором располагались и квартиры 

администрации». При этом руководство МБПТ 

подчеркивало особое «воспитательное значение» 

общежития, в котором «порядок и дисциплина 

должны поддерживаться самими проживающими, 

где, наконец, может осуществиться коллективный 

принцип» [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 18 об.–19]. 

Обследование общежития 1928 г. выявило наличие 

все тех же проблем: «Отсутствие в общежитии мест, 

а в некоторых комнатах кроватей. Антисанитарные 

условия, грязь, теснота. Встречаются случаи, когда 

студенты спят вдвоем в одной кровати». Комиссия 

Центрального бюро пролетарского студенчества, 

которая проводила обследование, констатировала 

схожие условия жизни студентов в Могилевском 

медицинском техникуме, Витебском художест-

венном техникуме и в других учебных заведениях 

[Гужалоўскі, 2017, с. 89–90]. В 1927 г. в газетах 

«Советская Белоруссия» и «Белорусская деревня» 

появились крайне критичные статьи об общежитии 

МБПТ. Редакциям изданий давал пояснения 

инспектор педагогического образования НКП БССР 

Синяков. В письме редакции газеты «Советская 

Белоруссия» Синяков сообщал, что в помещениях 

общежития проводился текущий ремонт за счет 

специальных средств, полученных после реализации 

продукции фермы при МБПТ. Отмечалось также, что 

из государственного бюджета выделялись средства 

на содержание 112 воспитанников общежития, в то 

время как там в действительности проживали 165 

человек [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1888, л. 232].  

В редакцию газеты «Белорусская деревня» было 

направлено письмо, в котором содержалось 

опровержения сведений о якобы незаконном 

выселении из общежития студента первого курса  

А. Е. Кучара (в будущем – известный белорусский 

писатель, драматург и литературный критик). Как 

пояснял Синяков, дети служащих, к которым 

относился и А. Е. Кучар, могли претендовать на 

место в общежитии в порядке живой очереди. В тот 

учебный год до детей служащих очередь не дошла: 

место в общежитии получили четыре воспитанника 

детских домов, 11 рабочих, 13 учителей и 17 

крестьян. Тем не менее, по сообщению Синякова,  

А. Е. Кучар самовольно, без разрешения 

администрации, занял место в общежитии. 

Инспектор с сожалением сообщал, что улучшить 

ситуацию с обеспечением мест в общежитии не 

представлялось возможным: «Мест теперь в 

общежитии техникума нет, нет и кроватей; студенты 

жалуются, что в общежитии очень тесно и учебой в 

таких условиях заниматься невозможно. Расширить 

площади общежития невозможно, на приобретение 

кроватей нет средств, потому что на содержание 

общежития выделяются средства только по числу 

студентов-стипендиатов» [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1888, 

л. 234]. 

Сложное материальное положение студентов, 

естественно, негативным образом сказывалось на 
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образовательном процессе. В 1924 г. студентка 

МБПТ В. Теличек вынуждена была на заседании 

комиссии Главпрофобр НКП БССР объяснять свою 

неявку на зачет: «Сдать зачет не могла, так как 

вынуждена была все время работать, чтобы 

заработать на кусок хлеба. При таком плохом 

положении учиться очень тяжело, это каждый знает. 

Отца у меня нет, мать совсем стара и часто болеет» 

[НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 166]. О непростых 

условиях учебы в техникуме и не всегда 

благожелательном отношении директора МБПТ  

Я. И. Василевича сообщал в Главпрофобр в июне 

1923 г. студент второго курса Я. Драбина: «Отслужив 

в Красной Армии три месяца, я был командирован 

Политическим отделом 4 Дивизии в МБПТ для 

получения образования. Приемная комиссия 

зачислила меня на второй курс. Я оказался 

оторванным от какой-либо материальной помощи, 

приходилось не раз обращаться к директору 

учреждения Василевичу, который всегда отвечал 

мне: “Зачем же идти в школу учиться, если нет 

необходимых материальных средств или какой-либо 

другой поддержки из личного подворья”».  

Я. Драбина объяснял, что не смог сдать ряд зачетов 

именно по причине сложного материального 

положения. Главпрофобр ответил отказом на просьбу 

молодого человека восстановить его в МБПТ [НАРБ, 

ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 126–126 об.].  

Значительную часть студентов МБПТ составляли 

представители молодого поколения белорусской 

литературы. Они могли рассчитывать на помощь 

своих старших коллег по писательскому цеху. В этом 

плане показательно письмо председателя 

литературного объединения «Узвышша» Н. К. Рома-

новского (псевд. Кузьма Чорны) в НКП БССР с 

просьбой зачислить в МБПТ молодого писателя  

К. П. Вышину (псевд. Лукаш Калюга): «Лукаш 

Калюга – интересный и самобытный литературный 

талант, крестьянин из д. Скворцы Койдановского 

района. […] В Инбелкульте в прошлом году получил 

премию за письменную работу – анализ словаря С. 

М. Некрашевича и Н. Я. Бойкова. Окончил только 

Койдановскую семилетку и хочет обучаться далее. 

Но в педагогический техникум он в этом году принят 

не был из-за нехватки мест. “Узвышша” просит 

зачислить Вышину слушателем техникума, так как 

такими людьми нельзя разбрасываться, нельзя 

оставлять без образования выдающегося 

талантливого человека, преданного делу культурного 

работника» [НАРБ, ф. 42, Оп. 1, д. 1684, л. 388–388 

об.]. В итоге молодой литератор был зачислен в 

техникум. Благосклонной оказалась судьба еще к 

одному молодому поэту – П. Ф. Глебке. В декабре 

1925 г. молодой человек сообщал в письме 

Центральному бюро литературного объединения 

«Молодняк» о своем сложном материальном 

положении: «Не имея ни копейки денег, я почти 

четыре дня голодаю, и хорошо, если друзья дадут 

кусок хлеба. Такое положение, несмотря на большую 

тягу к знаниям, вынуждает меня покинуть техникум. 

[…] Надеюсь, что Центральное бюро обратит 

внимание на мое критическое положение и не даст 

оказаться снова в деревне, откуда я недавно 

вырвался, стремясь к свету и науке» [БГАМЛиИ, ф. 

225, оп. 1, д. 7, л. 2–2 об.]. Литературное объединение 

сумело оказать необходимую помощь своему 

талантливому участнику. Даже те студенты МБПТ, 

которые успели получить определенную известность 

в литературных кругах, вынуждены были искать себе 

подработку. Так, А. А. Каратай (псевд. Максим 

Лужанин) вспоминал, что вместе со своими другом, 

студентом МБПТ С. М. Середой (псевд. Сергей 

Дорожный), готовил к открытию Музей революции в 

Минске – набирал подписи к экспонатам. За свой 

скромный заработок (платили по одной копейке за 

слово) молодые люди покупали угощения и шли в 

студенческое общежитие «чаевать с товарищами» 

[БГАМЛиИ, ф. 140, оп. 2, д. 114, л. 13]. 

Желание студентов МБПТ преодолеть 

материальные сложности порой приводили к весьма 

печальным казусам. В октябре 1923 г. П. Курец в 

письме в Главпрофобр объяснял причины своего 

исключения из техникума. Молодой человек в 

сентябре 1923 г. возвращался на учебу в Минск из 

Хотенчицкой волости (на тот момент – территория 

Польши), где гостил у тетки. П. Курец вез с собой 

одну бутылку польского спирта, которую купил в 

деревне для того, чтобы преподнести хозяйке 

съемной квартиры. За это хозяйка обещала временно 

обеспечивать молодого человека бесплатным 

питанием. Милиционер, досмотревший П. Курца, 

обнаружил признаки контрабанды. Информация 

дошла до администрации техникума. Главпрофобр не 

удовлетворил ходатайство П. Курца об восста-

новлении в МБПТ. На решение чиновников не 

повлиял и тот факт, что молодой человек ради учебы 

в техникуме бросил родителей и переехал в 

Советскую Беларусь [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 

154–154 об.]. Отчисления из техникума не были 

частыми. В основном радикальная мера воздействия 

применялась в отношении студентов, грубо нарушав-

ших дисциплину. Так, в октябре 1923 г. были 

отчислены два студента. Выяснилось, что за И. 

Глушакова вступительные экзамены сдавал другой 

человек, нанятый за деньги. А. Чабан, которого 

командировал для поступления в МБПТ Мозырский 

отдел народного образования, скрыл факт 

возбужденного против него уголовного дела [НАРБ, 

ф. 42, оп. 1, д. 1200, л. 7].  

На заседании педагогического совета МБПТ в 

декабре 1923 г. были приняты меры воздействия в 

отношении ряда студентов. Было вынесено 

предупреждение трем студентам, которые 

продемонстрировали на зачете слабое владение 

белорусским языком. В протоколе заседания 

содержалась следующая формулировка: «Преду-

предить следующих слушателей, что без знания 

белорусского языка они не будут выпущены из 

техникума и не станут учителями» [НАРБ, ф. 42, оп. 

1, д. 1204, л. 28]. Дело в том, что в то время 

начинался этап форсированной белорусизации, 

обучение переводилось на белорусский язык. Был 

лишен стипендии студент второго курса П. Гарбуз, 

который на лекции по немецкому языку играл на 

балалайке. Преподаватель белорусского языка  

Я. Ю. Лёсик, который работал также в Белорусском 
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государственном университете (далее – БГУ), 

отметил, что многих студентов МБПТ чаще видел в 

университете. Из этого наблюдения коллеги 

директор Я. И. Кореневский сделал вывод: 

«Некоторые слушатели МБПТ не интересуются 

техникумом, несерьезно относятся к своим 

обязанностям, вносят разлад в жизнь техникума» 

[НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1204, л. 27–29]. С течением 

времени подобные случаи встречались реже. 

Позитивное влияние на работу МБПТ оказывали 

контакты с учебными заведениями аналогичного 

профиля. На заседании педагогического совета  

30 августа 1928 г. заведующий учебной частью  

Ю. Л. Долгополов рассказал о ходе соцсоревнования 

МБПТ с Елецким педагогическим техникумом. По 

мнению педагога, оно оказывало «положительное 

влияние как на рабочую дисциплину, так и на 

увлеченность общественной работой, академическую 

успеваемость» [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1908, л. 4]. 

Большинство преподавателей МБПТ в 1920-е гг. 

параллельно работали в других образовательных и 

научных учреждениях, в частности, в БГУ, 

Институте белорусской культуре (далее – 

Инбелкульт). Большинство первых преподавателей 

МБПТ отличалось чрезвычайно высоким уровнем 

профессиональной подготовки. Так, белорусский 

язык преподавал Я. Ю. Лёсик (белорусский ученый и 

политический деятель, один из инициаторов создания 

Белорусской Народной Республики (далее – БНР)) 

[НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 22]. В 1927 г. директор 

МБПТ М. А. Радевский давал Я. Ю. Лёсику 

следующую характеристику: «Преподаватель 

белорусского языка. Известный составитель 

белорусских грамматик, “спец” своего предмета, 

лекций не пропускает, по службе аккуратен, среди 

студентов и преподавателей пользуется авторитетом» 

[НАРБ, ф. 42, оп. 3, д. 360, л. 6]. Интересно, что в 

первые годы функционирования МБПТ занятия по 

зоологии вел еще один из «отцов-основателей» БНР, 

первый председатель Рады БНР Я. Н. Середа [НАРБ, 

ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 78]. Эти факты 

свидетельствуют о том, что многие участники 

белорусского национального движения уже в начале 

1920-х гг. рассматривали БССР как единственный 

центр культурной жизни белорусского народа. 

Лекции по белорусской литературе читал  

М. Н. Пиотухович – специалист по литературе 

славянских и западноевропейских народов, 

действительный член Инбелкульта. Занятия по 

всемирной истории проводил В. Н. Перцев – один из 

организаторов БГУ, основатель белорусской 

медиевистики [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1430, л. 22]. 

Географ Н. В. Азбукин совмещал работу в техникуме 

с деятельностью в Научно-терминологической 

комиссии и Инбелкульте. В 1924 г. выходит учебник 

Н. В. Азбукина «География Европы». Раздел, посвя-

щенный Беларуси, был написан с национальных и 

патриотических позиций. При представлении тех или 

иных сюжетов автор считал необходимым 

подчеркивать положительные качества белорусов в 

сравнении с соседними народами (впрочем, в 

некоторых доводах было больше эмоциональности, 

чем научной взвешенности): «По сравнению с 

московцами и украинцами они являются наиболее 

чистыми славянами. […] Язык белорусов содержит 

мало финских и татарских слов, да и по строению 

своего тела белорусы отличаются от московцев 

большей чистотой славянского типа. […] Большим 

богатством отличается вся белорусская народная 

поэзия, а белорусская народная лирика не имеет 

равных среди славянских лирик» [Король, 2019, с. 

11]. Методику преподавания белорусского языка вел 

классик белорусской литературы К. М. Мицкевич 

(псевд. Якуб Колас). Выпускник МБПТ, известный 

белорусский литератор А. А. Каратай (псевд. Максим 

Лужанин) вспоминал, что Якуб Колас часто вместо 

лекций обсуждал со студентами свои только что 

созданные литературные произведения. При этом, по 

наблюдениям автора мемуаров, «из всех дисциплин 

студенты лучше всего знали методику языка, потому 

что учились любить сам язык, слыша ее живые 

примеры из уст поэта, его непосредственного 

создателя» [Лужанін, 1982, с. 6]. 

В образовательном процессе МБПТ, однако, 

имелись и негативные моменты. В 1920-е гг. Образо-

вательный процесс строился согласно «Дальтон-

плана» (учащиеся не связывались общей классной 

работой, им предоставлялась свобода в выборе 

занятий, очередности изучения отдельных предме-

тов; учащиеся работали в предметных лабораториях, 

контроль проводился при помощи сложной системы 

учетных карточек). На заседании педагогического 

совета техникума 16 сентября 1926 г. директор  

М. А. Радевский подчеркнул необходимость 

корректировки работы учебного заведения. Отме-

чалась необходимость усиления контроля со стороны 

преподавателей: предлагалось давать студентам 

задания на месяц и проводить конфе-ренции, на 

которых студенты должны были представить 

результаты своей работы. Преподаватель алгебры и 

основ высшей математики А. П. Круталевич 

предлагал отказаться от использования «Дальтон-

плана». Преподаватель педагогики Д. А. Сцепуро 

считал, что использование «Дальтон-плана» может 

быть эффективно, но не в условиях МБПТ, где остро 

стоял вопрос нехватки учебных пособий [НАРБ,  

ф. 42, оп. 1, д. 1888, л. 39–39 об.]. Вопрос 

организации процесса обучения в техникуме 

обсуждался и на январском (1927 г.) заседании 

педагогического совета. К. М. Мицкевич (псевд. 

Якуб Колас) поделился своими наблюде-ниями о 

большой загруженности студентов: «Много времени 

уходит на написание конспектов, которые они 

(студенты – О. К.) учат целыми ночами». Директор 

М. А. Радевский посетовал на недостаточную актив-

ность предметных комиссий (проведение конферен-

ций не приобрело регулярный характер, не всегда 

вовремя разрабатывались дидактические задания). 

Представители студенчества техникума (студенты 

Гуло, Перегуд, Туровец, Ковель) жаловались на 

нехватку учебников, большие задания (особенно по 

химии), отсутствие обязательных для работы по 

«Дальтон-плану» вступительной и заключительной 

бесед с преподавателями [НАРБ, ф. 42, оп. 1, д. 1888, 

л. 114–117]. Опыт организации учебного процесса 

согласно «Дальтон-плана» в МБПТ был детально 
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проанализирован в ходе республиканского совеща-

ния работников педагогических техникумов, которое 

прошло в Минске в 1929 г. По итогам совещания 

было принято решения отказаться от «Дальтон-

плана» и строить работу по классно-лекционной 

системе, использовать активные методы и формы 

организации работы [Рэзалюцыя аб агульным 

становішчы, 1929, с. 83]. На этом же совещании был 

обсужден порядок организации педагогической 

практики в МБПТ, который рекомендовался в 

качестве образца для других учебных заведений. На 

втором курсе учащиеся знакомились с основными 

типами учреждений образования, а также с 

организацией и структурой работы пионерского 

отряда. В летние каникулы (после второго курса) 

учащиеся проходили самостоятельный практикум в 

пионерских отрядах и пионерских лагерях 

республики. Третьекурсники проходили практику в 

школе при техникуме. Помимо общего ознакомления 

с процессом обучения предполагалось проведение 

учащимися одной – двух лекций по одной из 

методик. Учащиеся четвертого курса должны были 

овладеть на практике приемами и методами работы в 

школе [Рэзалюцыя па дакладу, 1929, с. 78–81]. 

В 1930 г. органами Государственного полити-

ческого управления при Центральном исполнитель-

ном комитете БССР было сфабриковано дело «Союза 

освобождения Беларуси» (несуществующая органи-

зация, «участникам» которой инкриминировались 

попытки создания независимой Беларуси). Данный 

процесс положил начало массовым репрессиям, пик 

которых придется на 1937 г. Начинается борьба с 

«перегибами» в проведении белорусизации. В прессе 

шла травля представителей белорусской интелли-

генции, обвиняемых в «национал-демократизме» 

(среди них были и преподаватели МБПТ). Многие 

«обличители» через некоторое время сами попадут в 

жернова репрессий. Один из основателей Советской 

Беларуси Д. Ф. Жилунович на страницах издания 

НКП БССР так характеризовал преподавательскую 

деятельность Я. Ю. Лёсика: «На этом поприще 

(учительство) Лёсик волей национал-оппортунистов 

стал незаменимым человеком. Языкознание было 

полностью отдано в его монополию. Но никто не 

запрещал ему делать экскурсы в историю и 

национальный вопрос. На это Лёсик больше всего 

обращал внимание в своей преподавательской 

деятельности в 1921 г., 1922 г. и 1923 г. Позже он 

стал отдавать приоритет языкознанию, которым еще, 

думал он, можно было замаскировать свою 

антиреволюционную деятельность. А пока никто с 

тех, кто должен был сдерживать обнаглевшего 

радовца (Я. Ю. Лёсик был председателем Рады БНР в 

1918 г. – О. К.), этим не интересовался. И Лёсик 

давал простор своим контрреволюционным 

способностям. Преподавая на лекторско-инструк-

торских курсах весной 1921 г., Лёсик давал 

курсантам следующую тему: “Как я познал себя 

белорусином”. Это было зондирование почвы среди 

учительства. Лёсик называл это исповедью: “На 

курсах было 80 человек, некоторые работы не 

сделали и таким образом уклонились от исповеди”» 

[Жылуновіч, 1930, с. 26].  

Выпускник МБПТ А. Е. Адамович, также 

проходивший по делу «Союза освобождения 

Беларуси», в 1931 г. был выслан в Глазов (сегодня – 

город на севере Удмуртской области России), в 1934 

г. переведен в Киров (Вятку), где работал учителем. 

В конце декабря 1935 г., когда срок пребывания в 

Кирове был продлен на два года, А. Е. Адамович 

написал «автобиографию», проникнутую духом 

покаяния и признания «глубочайшей научной 

обоснованности и правильности ленинско-сталин-

ской национальной политики». Очевидно, появление 

данной автобиографии было вызвано желанием  

А. Е. Адамовича получить возможность заниматься 

преподавательской деятельностью [Запартыка, 2011, 

с. 194–196]. А. Е. Адамович оспаривал признанный 

статус МБПТ как «кузницы литературных кадров» и 

называл техникум «кузницей националистических 

кадров»: «Белорусских литераторов из МБПТ вышло, 

в конце концов, не так уж много, зато национально-

сознательными или бессознательными фактически – 

можно смело сказать – выходили все или почти все, 

за малым исключением, в те годы». Атмосферу на 

занятиях в МБПТ А. Е. Адамович описал следующим 

образом: «На уроках языка нам говорили, что 

белорусский язык – самый древний, самый чистый и 

благозвучный, что Беларусь вполне может 

существовать как самостоятельное географическое, 

экономическое и государственное целое. На уроках 

истории в печальных красках рисовалось прошлое 

страны, всячески угнетавшейся соседями с запада и 

особенно с востока, и яркими красками рисовалось 

счастливое будущее самостоятельной, независимой 

Беларуси. На уроках литературы показывалось 

славное прошлое белорусской письменности, 

появившейся раньше, чем у восточных соседей и в 

рукописном, и в печатном виде (знаменитый 

нацдемовский “святой”, пионер книгопечатания 

Франциск Скорина), и также рисовались богатейшие 

перспективы литературного будущего, в котором 

белорусская литература должна стать выше всех 

существующих и существовавших литератур. […] 

Ясно поэтому, какое воспитание получали и 

получили все мы, воспитанники МБПТ, которых сам 

Лёсик как-то назвал будущими апостолами 

белорусского дела. И апостолы, конечно, в 

большинстве случаев выходили вполне достойными 

своих вероучителей». Не умолчал А. Е. Адамович и о 

своей «подрывной» роли в деятельности МБПТ: «Я 

же, будучи в то время председателем литературного 

кружка техникума (между прочим, самого массового 

их всех кружков техникума), превратил его в трибуну 

для пропаганды как своих друзей, так и 

нравившегося мне литературного течения 

(“Узвышша”)» [БГАМЛиИ, ф. 569, оп. 1, д. 7, л. 4–8]. 

Интересно, что «автобиография» А. Е. Адамовича в 

архивном деле имеет приложения – анонимные 

«характеристики», написанные разными «авторами», 

которые были приставлены к нему после его 

возвращения в Минск (1938 г.). Эти характеристики 

писались уже после войны, приблизительно в 1947–

1948 гг. [Запартыка, 2011, с. 194]. Автор одной из 

них, по всей видимости, хорошо знавший  

А. Е. Адамовича в период его обучения в МБПТ, 
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отмечал, что в то время среди молодежи 

господствовал навязанный преподавателями «культ 

прошлого», «вышитой одежды», «существовавших и 

вымышленных героев», «отрицания всего русского». 

А. Е. Адамовича анонимный автор называл «крайне 

нетерпимым и непримиримым шовинистом»: «он 

обрывал студентов на лекциях за малейший дефект 

языка, он кричал о том, что комсомольская ячейка – 

это позорише техникума, так как резолюции пишутся 

неграмотно по-белорусски» [БГАМЛиИ, ф. 569, оп. 

1, д. 7, л. 93]. Данные документы, не лишенные 

фактологических ошибок, банальных оговоров, тем 

не менее, хорошо передают атмосферу взаимной 

подозрительности, доносов на близких в недавнем 

прошлом людей, характерную для советского 

общества 1930-х – 1940-х гг.  

Сворачивание политики белорусизации, репрес-

сии властей по отношению к «национал-демократам» 

в 1930-е гг. больно ударили по МБПТ. Репрессиям 

подвергались представители преподава-тельского 

состава, студенты (прежде всего – литераторы), 

выпускники техникума. Так, были арестованы и 

позже расстреляны (либо умерли в заключении) 

четыре из шести директоров учебного заведения: Я. 

И. Василевич (историк, археолог, публицист), Я. И. 

Кореневский (ученый-педагог, ректор БГУ в 1929–

1931 гг.), М. А. Радевский, А. Н. Чучко [Маракоў, 

2004, с. 3–4]. МБПТ постепенно стал терять статус 

одного из ведущих учебных заведений Советской 

Беларуси и концентрировался исключительно на 

подготовке педагогических работников среднего 

звена. В апреле 1937 г. Постановлением Совета 

Народных Комиссаров БССР и ЦК КП(б)Б 

педагогические техникумы (в том числе МБПТ) были 

переименованы в педагогические училища. В поясне-

нии отмечалось, что данные учебные заведения не 

ставили перед собой задачи дать учащимся 

техническое образование [Сянькевіч, 1993, с. 399]. 

Выводы исследования. Таким образом, МБПТ в 

1920-е гг. занимал достойное место в системе 

подготовки педагогических кадров. Несмотря на 

непростое материальное положение, данное учебное 

заведение обеспечивало квалифицированными 

специалистами школы, располагавшиеся в различных 

регионах Советской Беларуси. Практические и 

методологические наработки преподавательского 

состава МБПТ заложили основу для дальнейшего 

развития педагогического образования в Минске в 

последующие десятилетия. Учебное заведение 

являлось крупным культурным центром, давшим 

дорогу в жизнь целой плеяде талантливых 

белорусских писателей. Большинство преподава-

телей понимало важность возрождения белорусской 

национальной культуры и старались привить это 

понимание своим ученикам. 

В то же время в деятельности техникума имели 

место и негативные моменты: нехватка учебников, 

низкая мотивация отдельных преподавателей и 

студентов. Не все методики, применяемые в МБПТ, 

прошли проверку временем. Волна репрессий, 

развернувшаяся в начале 1930-х гг., свела на нет 

многие достижения культурного строительства в 

Советской Беларуси. 

Перспективы дальнейшего изучения данной 

проблемы видятся в сопоставлении и сравнении 

ключевых особенностей функционирования МБПТ и 

заведений аналогичного профиля в других советских 

республиках (в частности, РСФСР и УССР). 
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SUMMARY 
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IN THE 1920S THROUGH THE PRISM OF NATIONAL-CULTURAL POLICY IN 

SOVIET BELARUS 
 

Oleg Kazak 
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teacher of the Minsk City Pedagogical College, Minsk 

 

The article examines the problem of training middle-level teaching staff in Minsk in the 1920s, poorly understood 

in Belarusian historiography. The materials of the National Archives of the Republic of Belarus, memoirs, first 

introduced into scientific circulation, are analyzed. The purpose of the article is to identify on the basis of documents 

introduced for the first time in the scientific circulation the essential characteristics of the activities of the Minsk 

Belarusian Pedagogical College in the context of socio-political, socio-economic, national and cultural life of the BSSR 

of the 1920s. The following methods were used in the work: historical-genetic (the features of the functioning of the 

technical school are considered at various stages of its formation and development), historical-systemic (the 

educational institution is considered as a complex system, the functioning of various elements of which was influenced 

by the economic and national-cultural policy of Soviet Belarus), a method of content analysis (the most frequent 

semantic constructions in the documents were noted, and then the results were interpreted). The special role of the 

Minsk Belarusian Pedagogical College is noted in the training of highly qualified specialists demanded by the 

employers of the republic, as well as the place of the educational institution in the cultural and literary processes of the 

studied period. It is emphasized that, despite the difficulties of a financial and organizational nature, the Minsk 

Belarusian Pedagogical College was one of the leading humanitarian educational institutions of its time. The 

educational institution was an important link in the implementation of the state policy of Belarusization. Changes in the 

national course of the Soviet authorities in the late 1920s–1930s affected the activities of secondary specialized 

pedagogical educational institutions of Minsk. Many positive achievements of the Belarusian culture were eliminated. 

Keywords: Minsk Belarusian Pedagogical College, national-cultural development, Belarusianization, education. 

 

 

  


