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Введение. Изучая историю становления и 
развития высшего образования Беларуси, нель-
зя обойти вниманием такую ключевую фигуру, 
как преподаватель. Изначально на учителях 
высшей школы лежали обязанности, которые и 
на современном этапе развития университет-
ского образования не потеряли своей актуаль-
ности: создание соответствующих учебников, 
методическая работа по составлению рабочих и 
учебных программ, выбор методики препода-
вания и пр.  

Кроме того, педагоги высшей школы при-
нимали непосредственное участие и в управле-
нии учебным заведением.  

Все вышеперечисленные функции препода-
вателей сложились в высшем образовании еще 
в XIX в. и логично переместились в Белорус-
ский государственный университет (далее – 
БГУ), открытый 30 октября 1921 г.  

В то время как рабочая, научная и препо-
давательская деятельность первых педагогов 
БГУ довольно широко представлена в отече-
ственной историографии, их повседневная 
жизнь не получила должного освещения. Дан-
ная статья призвана восполнить вышеназван-
ный пробел и рассмотреть несколько аспектов, 
связанных с ежедневной повседневной жиз-
нью университета, поскольку автор глубоко 
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убежден, что особенности повседневной жизни 
профессорско-преподавательского состава БГУ 
влияли на их педагогическую и научную дея-
тельность. 

Основная часть. В 1920-х гг. достаточно 
высокий уровень доходов и общественное при-
знание делали профессию преподавателя выс-
шего учебного заведения весьма престижной. 
Педагоги, которые попадали на работу в БГУ, 
получали возможность не только реализоваться 
профессионально, но и относительно быстро 
наладить свои бытовые условия. Немало сдела-
ло в этом направлении и Правление универси-
тета во главе с ректором БГУ В. И. Пичетой.  

В начале 1920-х гг. на первом месте стоял 
вопрос о снабжении работников университета 
продовольствием. Оберегая интересы своих ра-
ботников, администрация БГУ вела доволь- 
но жесткую переписку по вопросам, связанным 
с материальным обеспечением сотрудников, с 
президиумом ЦИК Беларуси [1, л. 1, 4, 6], Нар-
компродом [1, л. 22–25] и комиссией по снаб-
жению рабочих при Народном комиссариате 
просвещения [1, л. 2, 7, 14]. Правление универ-
ситета обратилось с просьбой к Наркомпроду 
Беларуси разрешить формировать «академиче-
ский паек» с учетом семейного положения со-
трудника университета, аргументируя данное 
предложение тем, что в г. Минске тяжело 
«найти работу не только по специальности, но и 
вообще» [1, л. 15]. Правлению БГУ пошли на 
встречу, и с 1922 г. преподаватели получали про-
довольственное довольствие не только на себя, 
но и на членов семьи [1, л. 15]. Кроме того, в 
1922/1923 учебном году ведущим ученым и про-
фессорам университета предоставлялись бес-
платные обеды [1, л. 12]. Такая практика по под-
держанию сотрудников сохранялась до 1927 г.  

После денежной реформы 1922–1924 гг. были 
существенно подняты ставки по оплате профес-
сорского часа. Это вызвало недовольство у пре-
подавателей и ассистентов университета.  

6 мая 1924 г. на одном из заседаний Правле-
ния БГУ был рассмотрен вопрос о неравномер-
ности оплаты труда преподавателей и профессо-
ров вуза. Основанием к данному рассмотрению 
послужила докладная записка члена Правления 
БГУ И. В. Герчика. В документе автор акценти-
ровал внимание руководства на том, что «за 14 ча-
сов профессор получает 107 руб. 32 коп., а пре-
подаватель за то же количество часов – 76 руб. 
57 коп. Такое положение, по его мнению, являет-
ся ненормальным» и поэтому «необходимо про-
сить РКК секции научных работников возбудить 
вопрос о пересмотре ставок оплаты труда науч-
ных работников» [2, л. 57–57 об.]. Вопрос с 
оплатой профессорско-преподавательскому сос-
таву БГУ, несмотря на многочисленные письма 

Правления университета, решен не был. Более 
того, после перевода в 1925 г. сельскохозяй-
ственных вузов с почасовой оплаты на заработ-
ную плату в зависимости от штатного расписания 
и занимаемой должности стоимость рабочего ча-
са профессора БГУ составила 3 руб. 33 коп. В то 
время как профессор сельскохозяйственного ин-
ститута получал за час 5 руб. 00 коп. [3, л. 89]. 
Кроме того, до 1932 г. случались и перебои с 
выплатой заработной платы. Все это негативно 
отражалось на материальном положении педаго-
гов учебного заведения.  

Чтобы минимизировать недовольство про-
фессорско-преподавательского состава, каждый 
такой случай разбирался на Совете БГУ в при-
сутствии ректора и представителя университет-
ского профсоюза [4, л. 48]. 

В 1920-е гг. наличие стабильного заработка 
не всегда гарантировало возможность приобре-
тения необходимого. Так, 27 апреля 1922 г. в 
Народный комиссариат внешней торговли 
ССРБ от лица университетского Правления об-
ратился ректор БГУ В. И. Пичета. В своем об-
ращении он ходатайствовал за преподавателя 
С. Я. Вольфсона, у которого при переезде из 
г. Бобруйска в г. Минск 24 апреля 1922 г. был 
похищен чемодан со всем бельем, одеждой, 
пальто и обувью. В связи с чем Правление уни-
верситета просило отпустить тов. Вольфсону 
«по себестоимости необходимых материалов 
для восстановления хотя бы самого необходи-
мого из одежды, обуви и белья, без которых 
товарищ С. Я. Вольфсон лишен возможности к 
чтению лекций» [5, л. 4–4 об.]. Ходатайство 
было удовлетворено. Профессор смог получить 
необходимые вещи. 

Несмотря на все трудности, преподаватели 
БГУ были по меркам того времени довольно 
обеспечеными людьми, что позволяло многим 
содержать не только членов своих семьей, но и 
прислугу. Домашние работницы были у замести-
теля ректора, профессора С. Я. Вольфсона [5,  
л. 21], заведующего кафедрой педологии С. М. Ва-
силейского [6, л. 20], преподавателя Л. И. Рудниц-
кого, ассистента Б. Э. Быховского и других. 

В 1920-е гг. г. Минск интенсивно застраи-
вался, превращаясь из небольшого провинци-
ального городка в столицу советского государ-
ства. Возведение новых жилых домов – не-
быстрый процесс, и приезжающие на работу в 
БГУ преподаватели и ученые вынуждены были 
жить в съемных комнатах, ютиться вместе со 
студентами в общежитиях, снимать углы в не-
удобных, далеко расположенных частных до-
мах и/или жить в «Советской гостинице», рас-
положенной на ул. Комсомольской 13/15.  

Разрешить вопрос с размещением профес-
сорско-преподавательского состава Правление 
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БГУ старалось и при помощи найма частных 
квартир, о чем свидетельствует письмо от 12 де-
кабря 1924 г. к председателю белорусского 
Красного креста, народному комиссару здраво-
охранения М. Л. Стоковскому (1922–1924). Пись-
мо содержит просьбу сдать в аренду на год не-
сколько квартир, расположенных в доме, 
занимаемом Красным Крестом по ул. К. Марк-
са [6, л. 15]. После длительной переписки Прав-
ление БГУ получило в аренду две квартиры.  

Согласно постановлению ЦИК СНК БССР 
№ 680 «Об улучшении жилищных условий 
научных работников» [7, л. 187], весной 1925 г. 
БГУ были выделены квартиры в домах на ули-
цах Университетская, д. 5 (с 1934 г. ул. Кирова – 
Л. М.) и Интернациональная, д. 14, куда и стали 
вселять сотрудников университета [6, л. 20 об.]. 
За квадратные метры развернулась настоящая 
война. Жалобы, доносы, «аргументированные 
обоснования», в которых вспоминались свои 
заслуги перед университетом и очернялась ра-
бота и научные достижения коллег, жаркие 
споры на заседаниях Совета факультетов – все 
было пущено в ход.  

Архивные документы позволяют просле-
дить за тем, как разворачивалась история с по-
лучением квартиры профессора педфака БГУ 
С. М. Василейского. 

После утверждения в должности 4 марта 
1924 г. он осенью того же года вместе с семьей 
переехал в г. Минск, где проживал целый год в 
«полуподвальной квартире из двух сырых ком-
нат» [6, л. 19]. Причем руководство универси-
тета при приглашении его на работу обещало 
предоставить ученому «комфортное жилье в 
ремонтируемом университетском доме». Точно 
понимая, какая квартира должна достаться ему, 
он «контролировал ход ремонтных работ» и 
«торопил мастеров с ремонтом» [6, л. 20]. Од-
нако квартира, которую он считал своей, была 
передана его коллеге по настоянию заместителя 
ректора С. З. Слонима. Это вызвало волну воз-
мущения и писем, направленных в Правление 
БГУ с требованием предоставить ему квартиру 
из «трех комнат с кухней на четвертом этаже 
университетского дома по ул. Университетская, 
д. 5» [6, л. 20]. 

1 октября 1925 г. С. М. Василейский писал в 
правление БГУ: «<…> Я считаю, что для семьи 
из 4-х человек (вместе с прислугой) необходи-
мо иметь три комнаты, – большего я и не про-
шу» [6, л. 20 об.]. Далее профессор категорично 
заявляет: «предоставление этой квартиры кому-
нибудь другому, помимо меня, будет означать 
только то, что чьи-то личные интересы, приня-
ты во внимание в гораздо большей степени, чем 
мое положение и прежнее постановление по 
данному вопросу. Такое постановление я буду 

считать несправедливым в отношении меня» [6, 
л. 20 об.]. Для того чтобы иметь возможность 
следить за тем, как будут распределены квар-
тиры, С. М. Василейский настоятельно требо-
вал Правление допустить его «на то заседание, 
на котором будет обсуждаться данный вопрос» 
[6, л. 20 об.]. Квартиру он получил. Переписку 
с Правлением продолжил. 

28 ноября 1926 г. ученый обращался в ад-
министрацию университета с требованием сни-
зить квартплату с 36 до 25 руб., аргументируя 
данное требованием снижением «собственно 
его профессорской зарплаты с 260 до 180 р.» [6, 
л. 26]. Правление пошло ему на встречу, и 
2 декабря 1926 г. квартплата была снижена до 
32 р. в месяц [6, л. 26]. 

Бытовые неурядицы, связанные с квартир-
ным вопросом, стали одной из причин перевода 
С. М. Василейского в Нижегородский педаго-
гический институт в 1928 г. [6, л. 31]. 

Из-за нехватки преподавателей Правление 
БГУ приняло решение не подписывать профес-
сору С. М. Василейскому заявление об уволь-
нении и обязало его закончить преподавать 
курс по детской психологии в 1928/1929 учеб-
ном году. Курс профессор вычитал. Отношения 
с БГУ разорвал окончательно. 

Вопросы досуга в летний период также тре-
бовали своего решения. Семейные сотрудники 
университета стремились вывезти за город свои 
семьи, и в первую очередь детей.  

Принадлежавшее БГУ хозяйство «Лошица» 
с фольварками «Затишье», «Дубова», «Прилу-
ки» и лесная дача Ваньковича [8, л. 3] частично 
решали «дачный вопрос». Однако казенных дач 
не хватало и, поскольку спрос на них, особенно 
в летний период, был огромный, существовала 
очередность. Отпуска планировали по очереди, 
чтобы как можно больше сотрудников могло 
отдохнуть за городом. Выезжали на такие дачи 
в 1920-е гг., как правило, со своей мебелью. 
Время пребывания на них было ограничено.  

Более обеспеченные сотрудники могли поз-
волить себе снять домик и/или комнату в дере-
венской избе недалеко от г. Минска. Наиболь-
шей популярностью пользовались хутор Здано-
вичи [1, л. 21], деревни Ждановичи и Лошица 
[9, л. 19], поскольку находились в лесной зоне 
недалеко от водоемов. 

Часть сотрудников выезжали летом в под-
шефные военные части, где не только читали 
лекции и проводили занятия для красноармей-
цев, но и отдыхали. Часто на «летнюю работу» 
брали домочадцев, которые жили в снятых до-
миках или предоставленных военными поме-
щениях. 

Поскольку г. Минск был приграничным го-
родом, для свободного перемещения в его 



Ë. È. Ìîñåé÷óê 49 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2022 

окрестностях необходимы были специальные 
пропуска, которые выдавались по запросу уни-
верситетского Правления [2, л. 21]. В такие 
пропуска вписывались все совершеннолетние 
члены семьи и домашняя прислуга. 

На дачах продолжали вести научную дея-
тельность. Обсуждали рабочие, администра-
тивные, бытовые моменты. Проводили темати-
ческие вечера. В конце августа – начале сен-
тября возвращались в город.  

Заключение. Итак, как видно из проведен-
ного исследования, преподаватели имели не-
плохой доход, могли позволить себе содержать 
прислугу и наем дачи. Бытовые проблемы со-
трудникам университета помогала решать ад-
министрация БГУ. Самым острым оставался 
«квартирный вопрос», решить который не по-
лучилось из-за нехватки жилья в г. Минске, что 
зачастую приводило к острым противостояни-
ям и разрыву научных контактов.  
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