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Введение. На протяжении веков население 
белорусских земель отличалось поликонфессио-
нальностью и полиэтничностью. В начале ХХ в. 
наряду с белорусами здесь проживало несколь-
ко многочисленных диаспор. Их равенство бы-
ло закреплено в первой Конституции Совет-
ской Социалистической Республики Беларусь, 
принятой 3 декабря 1919 г. А в Декларации  
о возобновлении ССРБ от 31 июля 1920 г. уже 
устанавливалось полное равноправие белорус-
ского, русского, польского и еврейского (идиш) 
языков в отношениях с органами государствен-
ной власти, а также в организациях и учрежде-
ниях народного просвещения и культуры. Тем 
самым декларировалось право этих националь-
ностей на получение образования на родном 
языке, которое было в полной мере реализова-
но после открытия в 1921 г. Белорусского госу-
дарственного университета (далее – БГУ). В 
данном учебном заведении при этнолого-
лингвистическом отделении факультета обще-
ственных наук были основаны четыре языко-
вые секции – белорусская, еврейская, русская и 
польская [1].  

Историографический анализ показал, что из 
всех национальных секций, работавших в БГУ 

в 20–30-х гг. ХХ в., в наименьшей степени изу-
чена деятельность еврейского отделения. Хоте-
лось бы отметить, однако, что материалы по 
работе еврейской секции БГУ представлены 
довольно широко и собраны в фонде 205 «Бе-
лорусский государственный университет» 
Национального архива Республики Беларусь. 
Это протоколы заседаний методической комис-
сии еврейской опытно-показательной школы  
(с 21.10.1926 по 05.09.1927), отчеты профессор-
ско-преподавательского состава, резолюции 
предметных комиссий БГУ по еврейскому от-
делению.  

Такой пробел в отечественной историогра-
фии, на наш взгляд, связан с языковым барье-
ром, стоящим перед исследователями, посколь-
ку значительный массив документов по работе 
еврейской секции (отделения) БГУ велся пре-
имущественно на языке идиш.  

Основная часть. БГУ был не единствен-
ным учебным заведением, в котором работала 
еврейская секция. В 20-х гг. аналогичные отде-
ления были открыты на Витебском рабфаке,  
в Витебском художественном техникуме, в 
Минском институте белорусской культуры.  
В Горецкой сельскохозяйственной академии 
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работала кафедра еврейского языка. Однако 
БГУ был первым университетом, в котором 
представители еврейской молодежи получили 
открытый и, главное, легитимный доступ к 
высшему образованию на языке идиш. 

Перед администрацией и профессорско-
преподавательским составом БГУ стояла слож-
нейшая задача: разработать учебные програм-
мы, которые позволили бы студентам не только 
обучаться на родном языке, но и интегриро-
ваться в образовательную среду университета. 

Еврейская секция была официально откры-
та 30 декабря 1921 г. Ее глава М. Вейнгер под-
черкивал, что основной задачей секции была 
«подготовка будущих высококвалифицирован-
ных строителей социализма», способных за-
няться «идишизацией всего еврейского образо-
вания» [2, с. 157].  

Позднее, после реорганизации факультетов 
БГУ, еврейские секции, объединенные в еврей-
ское отделение, функционировали на литера-
турно-лингвистическом и социально-историче-
ском отделениях педагогического факультета.  

В 1921 г. первые 92 студента начали полу-
чать высшее образование на идиш. В 1922 г. их 
количество составляло 187 человек, а в 1923 г. 
возросло до 225 [3, л. 108 А]. 

Благодаря активной пропагандистской ра-
боте, личным контактам уже работавших в БГУ 
ученых, а также поддержке со стороны адми-
нистрации университета к работе на еврейском 
отделении были привлечены крупные специа-
листы в области иудаики из таких культурных 
и образовательных центров, как Москва, Пет-
роград и Варшава. В результате основу препо-
давательского корпуса еврейского отделения на 
педфаке БГУ составили семитолог И. Равребе 
(заведовал кафедрой семитологии БГУ с 1926 
по 1930 г.) [4, с. 432], историк И. Сосис, фило-
лог М. Вейнгер. Кафедру еврейской литерату-
ры БГУ с 1922 г. возглавил гебраист И. Маркон 
[4, с. 251.]. Спецкурс по истории еврейского 
народа вел приглашенный преподаватель – рек-
тор Петроградского института высших еврей-
ских знаний, историк С. Лозинский [5]. 

К 1928/1929 учебному году в еврейской сек-
ции работали 2 профессора (И. Сосис и Я. Гро-
мер), 9 доцентов (Б. Оршанский, М. Ошерович, 
М. Вейнгер, И. Гольдберг, Ш. Ривес, И. Равре-
бе, Г. Александров, М. Лурье, Л. Гольдштейн)  
и 6 ассистентов (А. Волобринский, И. Чер-
нявский, С. Кугель, М. Пелеп, В. Сегалович,  
К. Свирский-Ашкенази) [2, 157–158].  

Почти у всех у них была типичная для ев-
рейских ученых того времени судьба: традици-
онное еврейское образование, которое обычно 
получали выходцы из небольших местечек, 
находящихся в «черте еврейской оседлости»; 

хорошее университетское образование, полу-
ченное чаще всего в Европе; бундовское поли-
тическое прошлое, с которым они порвали, пе-
рейдя в стан большевиков; марксистская идео-
логия в сочетании с еврейским национальным 
менталитетом [5]. 

Профессор И. Маркон написал программы к 
курсам, которые читались им на педфаке с 1922 
по 1930 г.: «Введение в еврейскую филологию 
(семитическое языкознание)» [6, л. 80–81об.] и 
«История еврейской средневековой литерату-
ры» [6, л. 29–29 об.]. И. Сосис с 1923 г. разра-
ботал курс «История еврейских общественных 
течений в России в ХIХ в.». В 1924/1925 учеб-
ном году Б. Оршанский подготовил программу 
по предмету «Новейшая еврейская литература» 
[6, л. 32]. На основании лекций, которые чита-
лись на данном курсе, автор издал в 1931 г. мо-
нографию «Еврейская литература в Белоруссии 
после революции» [4, с. 352]. Работа, посвя-
щенная критическому анализу еврейской пе-
чатной литературы, была написана на идише. 

Число предметов на идише в программе воз-
растало с увеличением числа квалифицирован-
ных специалистов в штате отделения: с одного – 
в 1921 г. до 16 человек на четырех курсах –  
в 1924 г.  

В 1929 г. на идише преподавались следую-
щие дисциплины: диалектический материализм 
(семинары), ленинизм, политическая экономи-
ка, история евреев в Польше, Литве, Украине и 
Беларуси, экономическая история евреев в Рос-
сии, история педагогики, история общества у 
евреев, еврейский фольклор, педагогика, новая 
и новейшая еврейская литература, история ев-
рейского языка, еврейская диалектология, вве-
дение в немецкое языкознание, введение в се-
митское языкознание, методика изучения языка 
и литературы, методика обществознания, эко-
номическая политика РСФСР, история России в 
эпоху империалистической войны и пролетар-
ской революции, физика, методология физики, 
методология математики, аналитическая гео-
метрия, методология естествознания, неорга-
ническая химия, дифференциальные уравнения.  

На секции еврейского языка в качестве до-
полнительных занятий читались курсы Талму-
да, Каббалы, Библии. Профессор Н. Николь-
ский читал студентам курсы истории религии, 
раннего христианства и истории Израиля [7,  
л. 26, 27]. Читались эти курсы на русском язы-
ке. Кроме вышеперечисленных предметов слу-
шатели еврейской секции посещали общие (по-
точные) лекции сообразно с планом учебных 
занятий на факультетах. Такие лекции читались 
на белорусском или русском языках.  

В целом, как отмечал М. Вейнгер, в 1929 г. 
40% гуманитарных, 15% естественнонаучных  
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и 10% математических дисциплин читались на 
идише [2, 157]. Итоговые экзамены также сда-
вали на идише [2, 158].  

Для более детального изучения языка и прак-
тического его применения в 1924/1925 учебном 
году при еврейском отделении педагогического 
факультета начала работу семилетняя опытно-
показательная школа № 13 [8, л. 6]. Тут студен-
ты (не только еврейской секции) проходили 
педагогическую практику. 

Функционировал специальный кабинет 
иудаики, в котором была собрана тематическая 
литература на идише. На закупку дополнитель-
ной литературы, а также на издание учебных и 
методических пособий ежегодно правлением 
БГУ выделялось 1000 руб.  

В 1927 г. был осуществлен первый набор в 
аспирантуру БГУ среди студентов еврейского 
отделения. Наиболее способные из них (5 чело-
век) стали аспирантами при кафедрах идишско-
го и немецкого языкознания, литературы, био-
логии и физики [9, л. 362].  

Несмотря на динамичное развитие отделе-
ния, абитуриенты, однако, все неохотнее пода-
вали туда документы: в 1924 г. на первый курс 
было зачислено 133, в 1925 г. – 81, в 1926 г. – 
всего 78 студентов [2, л. 111]. 

В 1929/1930 учебном году в еврейской сек-
ции (на пяти курсах) обучался 201 студент: на 
литературно-лингвистическом отделении – 58, 
на социально-историческом – 43, на естество-
знании – 62, на физико-математическом –  
38 человек [2, 158].  

Сокращение численности студентов, на наш 
взгляд, было связано с тем, что еврейская мо-
лодежь предпочитала получить образование на 
белорусском и (или) русском языках, поскольку 

именно эти языки предоставляли возможности 
для продвижения по общественной и карьерной 
лестнице. 

Как уже отмечалось выше, открытие и 
функционирование еврейского отделения БГУ 
находилось в прямой зависимости от политиче-
ского курса советской власти. Специалисты, 
получившие высшее образование на идише, 
должны были способствовать развитию нацио-
нальной культуры на новой идеологической 
основе [11, л. 81]. В январе 1930 г. еврейское 
отделение БГУ было расформировано. Студен-
ты продолжили обучение на своих факультетах, 
а преподаватели были переведены на другие 
кафедры или в иные учреждения.  

Вывод. Таким образом, открытие еврейской 
секции (отделения) в БГУ было обусловлено 
политическими задачами советской власти.  
Поскольку для внедрения в еврейскую массу 
повседневного языка идиш как альтернативы 
«контрреволюционному» (религиозному) языку 
иврит и социализации еврейского населения 
требовались специалисты с хорошей языковой 
подготовкой и широким кругозором.  

Для эффективной деятельности еврейского 
отделения преподавателям БГУ пришлось ре-
шить ряд образовательных задач: разработать 
учебные программы, перевести на идиш науч-
ную терминологию и пр. Однако эти усилия не 
привели к популяризации данного отделения 
среди еврейской молодежи. Будущие студенты 
сознательно отказывались от получения выс-
шего образования на национальном языке, по-
скольку это ограничивало их возможности в 
дальнейшем трудоустройстве и социализации.  

С изменением политических партийных уста-
новок еврейское отделение БГУ было закрыто.  

Литература 
1. Белорусский университет (беседа с зам. ректора БГУ проф. С. З. Каценбогиным) // Газета 

«Звезда». № 255 (939). 30 октября 1921.  
2. Вейнгер М. Б. Яўрэйская секцыя педфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту (мова 

арыгінала – ідыш) // Працы БДУ. 1929. № 23. С. 157–158. 
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 42. Оп. 1. Д. 1869. 
4. Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ). В 9 т. Т. 2. Биографии: К – Р. М., 1995. 524, [2] с. 
5. Басин Я. Языковая культура евреев Беларуси в 20-е гг. [Электронный ресурс]. URL: 

https://jewishfreedom.jimdo.com (дата обращения: 07.08.2017).  
6. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 41.  
7. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 82. 
8. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 820. 
9. НАРБ. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1185.  
10. НАРБ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 40.  

References 
1. Belarusian State University (conversation with Vice-Rector Prof. S. Katsenbogin). Gazeta 

“Zvezda” [Newspaper “Star”], 1921, 30 October, no. 255 (939) (In Russian). 
2. Veynger M. B. Jewish section of the pedagogical faculty of the Belarusian State University. Pratsy 

BDU [Proceedings of BSU], 1922, no. 23, pp. 157–158 (In Yiddish). 



Ë. È. Ìîñåé÷óê 37 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2017 

3. Natsional'nyy arkhiv Respubliki Belarus' (NARB) [The National Archives of the Republic of 
Belarus (NARB)]. Fund. 42. I. 1. F.1869.  

4. Rossiyskaya yevreyskaya entsiklopediya (PYeE) [Russian Jewish Encyclopedia]. In 9 vol. Vol. 2. 
Moscow, 1995. 524, [2] p. (In Russian). 

5. Basin Ya. Yazykovaya kul’tura yevreev Belarusi v 20-уe gg. [Language culture of the Jews of 
Belarus in the 20-ies]. Available at: https://jewishfreedom.jimdo.com (accessed 08.07.2017).  

6. NARB. Fund 205. I. 1. F. 41.  
7. NARB. Fund 205. I. 1. F. 82.  
8. NARB. Fund 205. I. 1. F. 820.  
9. NARB. Fund 44. I. 1. F. 1185. 
10. NARB. Fund. 701. I. 1. F.40. 

Информация об авторе 
Мосейчук Людмила Ивановна – научный сотрудник Центра проблем развития образования. 

Белорусский государственный университет (220030, г. Минск, пр-т. Независимости, 4, Республика 
Беларусь). Е-mail: Mosejchuk@tut.by 

Information ab outthe author 
Maseichuk Liudmila Ivanovna – Researcher, Center for Issues of Education Development. 

Belarusian State University (4, Nezavisimosti Ave., 220030, Minsk, Republic of Belarus). Е-mail: 
Mosejchuk@tut.by 

Поступила 08.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


