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В статье исследуется общественно-политическая деятельность историка, первого президента 

Академии наук Беларуси В. М. Игнатовского, в 20-х гг. прошлого века возглавлявшего Наркомат 
просвещения БССР. На посту наркома просвещения, в роли ученого-исследователя, преподавателя, 
автора книг и учебников и, будучи директором Института Белорусской Культуры, а потом и 
первым президентом Академии наук Беларуси, Всеволод Макарович многое сделал для культурно-
национального возрождения Беларуси в 20-х гг. ХХ столетия. Его имя тесно связано с политикой 
белорусизации в нашей стране в начале прошлого века, когда Наркомат просвещения принимал 
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страны, издании учебников на белорусском языке, организации обучения на родном языке в бе-
лорусских и других национальных школах, подготовке учителей для работы в национальных 
школах. Исследование основано на архивных материалах, документах того времени, научных стать-
ях, которые позволяют привести конкретные примеры деятельности Игнатовского в этот период, 
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Введение. Имя Всеволода Макаровича Игна-

товского неразрывно связано с историей Белару-
си, с началом ее культурно-национального возрож-
дения в 20-х гг. прошлого века. Игнатовский – 
один из первых белорусских историков. Его ра-
боты по истории Беларуси, написанные живым 
языком, в 20-х гг. XX века являлись основными 
учебниками в вузах республики по курсу бело-

русской истории. Значительное место в жизни 
Всеволода Макаровича занимала педагогическая 
деятельность.  

Будучи наркомом просвещения в 1921–1926 гг., 
Игнатовский занимался организацией школь-
ной работы: подготовкой учителей, налаживанием 
издания учебников, введением в БССР обяза-
тельного начального образования.  
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В 1926 г. Всеволод Макарович стал директо-
ром Института Белорусской культуры, а в 1928 – 
первым президентом Академии наук Беларуси, 
реорганизованной из Инбелкульта.  

Основная часть. В 20-х гг. Игнатовский ак-
тивно участвовал в общественной жизни Бела-
руси в качестве члена ЦК КП(б)Б, а с 1924 г. – 
члена Бюро ЦК КП(б)Б.   

Систему государственных органов в молодой 
Белорусской республике с конца июля до декабря 
1920 г. возглавлял Военно-революционный коми-
тет, председателем которого был Червяков А. В его 
состав наряду с А. Вайнштейном, У. Кнориным 
и И. Адамовичем входил и Игнатовский [1, л. 19].  

Вначале Игнатовский был заведующим отде-
лом земледелия, занимался организацией сель-
скохозяйственных артелей и изучал отношение 
к этому сельчан. На II Всебелорусском съезде 
Советов в середине декабря 2020 г. Всеволод Ма-
карович был назначен наркомом просвещения. 
Активность по национально-культурному воз-
рождению Беларуси началась еще в ноябре – 
тогда Наркомат образования издал приказ об 
использовании белорусского языка в культур-
но-просветительских учреждениях Беларуси, об 
издании книг и учебников на белорусском язы-
ке [2, л. 20].   

Несмотря на то, что в 1920 г. белорусский 
язык стал государственным, до претворения в 
жизнь этого решения было далеко. Даже коренное 
население Беларуси забыло родной язык. И хотя 
жители белорусских глубинок сберегали свои 
диалекты, в городах в основном разговаривали 
по-русски. Научного белорусского языка и во-
все не было.  

Вторая сессия ЦИК Советов Беларуси под-
твердила декрет о равноправии в качестве госу-
дарственного белорусского, русского, еврейского 
и польского языков. На этой сессии наркому 
просвещения было дано предписание делать все 
возможное для усиления работы на языке боль-
шинства селян Беларуси. В первую очередь плани-
ровалось приступить к переводу школ, в которых 
учились дети белорусов, на белорусский язык 
обучения. Этот период совпал с началом реэвакуа-
ции учителей с их семьями в Беларусь [3, л. 2]. 

В феврале 2021 г. при Народном комисса-
риате просвещения при непосредственном участии 
Игнатовского начала работу Научно-термино-
логическая комиссия, в состав которой вошло 
18 человек. Тогда же возникла идея основать 
Институт по изучению Беларуси, ее истории, 
этнографии и культуры, но из-за отсутствия 
соответствующего количества квалифицирован-
ных специалистов, денег, материальной базы 
реализована она не была.  

На повестке дня оставался нерешенным и во-
прос об открытии в Минске университета, кото-

рый обсуждался еще в период немецкой оккупации. 
С проектом положения и статуса университета 
выступали профессор Довнар-Запольский М. и 
академик Карский Е. В феврале 2019 г. Прези-
диум ЦИК Советов Беларуси признал жела-
тельным открытие в Минске государственного 
университета, но работа по реализации этой 
идеи была остановлена летом 2019 г. польской 
оккупацией. Оккупационная власть к идее универ-
ситета в Минске относилась негативно. В это 
время белорусские культурные силы объединя-
лись вокруг педагогического института, где в 
период польской оккупации уже читались лек-
ции на белорусском языке.   

В июле 1920 г., после установления в Минске 
Советской власти, деятельность университетской 
комиссии возобновилась. И уже 2 июля 1920 г. 
Правлением комиссии Наркомата просвещения 
ССРБ было назначено Правление Белорусского 
государственного университета, в состав которо-
го вошли: профессор Пичета В., Игнатовский В., 
заместитель наркома просвещения Фрумкин М. 
и профессор Турук Ф. Пятое место члена правле-
ния, преназначенное для представителя от сту-
дентов, временно осталось вакантным [4, л. 19]. 

30 октября этого же года университет начал 
свою работу. В этот день в газете «Звезда» было 
опубликовано интервью с Игнатовским, где он 
отмечал, что «на протяжении всей истории Бе-
лоруссии – Белорусский университет – первый 
университет, обслуживающий специально местные 
интересы и нужды… Все науки будут прохо-
дить в плоскости белорусских культурных за-
просов и изучения особенностей края» [5]. Говорил 
Игнатовский в интервью и о классовых интере-
сах, отмечая, что присутствие среди слушателей 
большого количества коммунистов разовьет работу 
партии и обеспечит «коммунистическое влия-
ние университета на окружающую жизнь». Вера 
в коммунизм была искренней и сильной. Бело-
русские патриоты-коммунисты были уверены, 
что, опираясь на советскую власть, возродить 
белорусскую государственность можно быстрее, 
чем на основе других политических концепций. 

Со дня его основания Игнатовский работал 
в БГУ и в качестве преподавателя, читал сту-
дентам лекции по истории Беларуси и белорусской 
культуры. Некоторое время был деканом педа-
гогического факультета, председателем прези-
диума факультета общественных наук, на кото-
ром организовали 4 исторические кафедры.  

Университет сразу же стал центром белорус-
ской образовательной и научной работы. В БГУ 
приглашались ведущие специалисты из дру-
гих научных учреждений. Лекции в университете 
читали профессор Соловьев И. из Москвы, про-
фессор Ивановский В. из Самары, профессор 
Дьяков У. и профессор Кончаловский Д.  
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из Московского университета. Историю средних 
веков студентам преподавал А. Ясинский – по-
четный член Пражской Академии наук, В. Перцев 
читал новейшую историю Западной Европы, 
профессор Карский Е. – историю старобело-
русского языка, профессор Янчук Н. – этнографию. 
Белорусский университет начинался с извест-
ных имен, с профессионалов, у которых было 
огромное желание помочь развить культуру со-
ветской Беларуси.   

Правда, связь студентов со «старой профес-
сурой» не всегда была тесной. Ластовский В., 
приехав в Минск в 1926 г. на Академическую 
конференцию, писал: «…сярод студэнцтва су-
стрэў я дужа цiкавыя элеметы. Большасць бела-
рускага студэнцтва добра гаварыць беларускай 
мовай, але мiж iмi, здаецца, не надта вялiкi 
працэнт будучых дзеячоў народнага адраджэння. 
Прычына ў тым, што студэнцтва знаходзiцца ў 
вельмi цяжкiх матэрыяльных варунках i не мае 
сьцiслага кантакту з прафесурай. Гэта ўнутранная 
разгалосiца мiж унiверсiтэцкай моладдзю i iх 
духоўнымi павадырамi не карысна ўплывае на 
кшталтаванне маладых характараў моладзi. Зра-
зумела, ciльныя адзiнкi выдуць з гэтака гарна 
непашкоджана, але слабэйшыя могуць даць кан-
тынген вучоных рамеснiкаў, умыслова яловых i 
духоўна бязплодных…» [6].   

Но главное, БГУ давал специалистов, очень 
нужных молодой республике для развития обра-
зования, экономики, медицины, культуры. В 1926 г. 
Беларусь получила первых выпускников нацио-
нального университета: 130 юристов, 125 эко-
номистов, 274 педагога и 198 врачей [7, л. 23]. 
Эти результаты перекрывали определенные про-
блемы, которые были неизбежны на начальном 
этапе.  

Распространение белорусского языка встре-
чало и сопротивление. В городах в основном 
жило русскоязычное население, да и крестьянам 
долгое время вбивали, что язык белорусский – 
«мужицкий» и использовать его нельзя.  

Осенью 1921 г. в Беларуси среди соответству-
ющих работников прошла дискуссия по бело-
русскому вопросу. Игнатовский писал: «Было 
пастаўлена беларускае пытанне таму, што бела-
русы скаладаюць этнаграфiчную большасць на 
Беларусi i складаюцца амаль-што выключна з 
сялян. Апошнi факт робiць асаблiва важным 
беларускае пытанне, ставячы яго ў сувязь з ся-
лянскiм пытаннем i з пастаноўкай партыйнай i 
савецкай працы на вёсцы» [8]. 

Результатом дискуссии стали тезисы по бе-
лорусскому вопросу, где отмечалось, что кре-
стьянам нужно нести просвещение, связанное с 
их бытом и доносить его на понятном им бело-
русском языке. Стоит отметить, что уже тогда шел 
разговор о том, что необходимо остерегаться 

как великодержавного уклона, так и уклона в 
сторону мелкобуржуазного демократического 
национализма при решении национального во-
проса [9].  

В декабре 1921 г. на III Всебелорусском 
съезде Советов Беларуси Всеволод Макарович 
выступил с докладом на тему «Народная асвета 
на Беларусi», текст которого был опубликован 
в газете «Звязда». Он говорил, что около 300 че-
ловек – белорусов, поляков, евреев вернулись в 
Беларусь для национально-культурной работы. 
И не в первый раз подчеркивал, что главная 
задача Госиздательства – учебники, и что БССР 
получает помощь в решении этой задачи: Украи-
на и Германия тоже издают учебники для Бела-
руси [10].  

В 1921 г. встал вопрос экономического объ-
единения белорусских губерний, которые оста-
лись за пределами политической Беларуси того 
времени (некоторые поветы Смоленской губер-
нии, Витебской и Гомельской губерний). Поэто-
му этот год, как писал Игнатовский, стал годом 
решения текущих вопросов.  Тогда же при Нарко-
мате образования был организован Белорусский 
отдел, перед которым были поставлены следую-
щие задачи:  

1) осуществлять общее руководство по воз-
рождению и расширению белорусской культуры;  

2) заниматься подготовкой квалифицирован-
ных сотрудников для белорусских культурно-
просветительских учреждений; 

3) заботиться о подготовке и издании учеб-
ников для школ. 

Белорусский язык как учебный предмет 
вводился во всех школах. Основой школьной 
системы стала семилетка. Были организованы 
курсы белорусоведения для учителей. Весной 
1922 г. впервые состоялся выпуск учителей в 
минском педагогическом техникуме. 

В 1922 г. Игнатовский пишет несколько 
статей, посвященных политике Наркомата про-
свещения в сфере народного образования, от-
мечая ее успехи и недостатки в этом вопросе. 
«Наша праца пачалася пры несприяльных прык-
метах. Вакол назiралiся альбо адмоўныя, або не-
даверлiвыя адносiны да навучання на бело-
рускай мове. Не былi свабодны ад гэтага i 
настаўнiкi ў масе, якiя, здаецца, лепей за iншых 
павiнны былi ведаць першы пункт праграмы 
адзiнай працоўнай школы об тым, што навучанне 
павiнна весцiся, па чыста педагагiчных умовах, 
на роднай мове. Наркамасветы, паставiyшы 
сваёй задачай няўхiльнае iмкненне да бела-
русiзацыii школы, асцярожна падышоў да гэтай 
задачы... Утваралiся курсы, на якiх рыхтавалiся 
настаунiкi, каторыя вучаць на акрэсленай тэры-
торыi, сярод акрэсленага асяродзя», – отмечал 
Игнатовский [11]. 
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Всеволод Макарович много говорил об из-
дании учебников, отмечая, что Госиздательство 
начало работу по изданию белорусских учебни-
ков. Помогали с изданием учебников зарубеж-
ное белорусское издательство, вначале в Литве, 
а позднее – в Берлине. Успешно работало коопе-
ративное минское издательство «Адраджэнне» [11]. 

Несмотря на то, что вопрос подготовки учи-
телей для белорусских и других национальных 
школ решался достаточно успешно, сложностей 
было много. Временами энтузиазм подменял 
знания и специальную подготовку учителей. 
Курсы чаще всего были короткими, за время их 
работы не всегда получалось дать учителям 
соответствующую подготовку. 

Тяжело было возрождать образование и по-
тому, что оплата работы служащих культурно-
просветительской сферы была намного меньше 
в сравнении с работниками других ведомств.  

В статье «Школа и просвещение» Игнатовский 
писал: «Врагом школы стала бедность. Сразу стал 
остро вопрос о громадных экономических сред-
ствах для школы, ведь новая школа поставила 
своей задачей обслуживать трудовые массы. 
Просвещение, безусловно, стоит того, чтобы на 
него затратить хотя бы даже и последнюю ко-
пейку… Пришел и еще один экономический 
враг. Имя ему – голод. Создалось положение, 
когда, спасая физическое существование трудя-
щихся, государство потеряло всякую возмож-
ность дать на просвещение хотя бы половину 
того, что давало раньше» [12]. 

Будучи идейным коммунистом, Всеволод Ма-
карович предлагал, чтобы родившийся нэпмен 
(у него «спекулянт i буржуа»), платил за обуче-
ние своих детей и платил больше, чем требуется 
на обучение его детей. «Излишки мы сможем 
устроить лучше, чем он», – был убежден Игна-
товский [12].  

Новая экономическая политика дала возмож-
ность довольно свободно развиваться школе, но 
ее материальное положение оставалось бедствен-
ным. Значительную помощь образованию ока-
зали различные зарубежные благотворительные 
организации. Но в 1923 г. эти организации были 
закрыты. «Страта была даволi важнай», – считал 
Балицкий. [13, л. 39].  

Несмотря на трудности, дело двигалось. В сво-
ем докладе на 3-й сессии белорусского ЦИК 
Игнатовский подчеркивал, что зима 1923 г. была 
первой, когда ощущалось руководство Нарком-
просвета, когда занятия шли по установленной 
программе, без перерывов. «Галоўная наша за-
слуга ў тым, што зараз мы ведаем ужо, чаго жа-
даем», – удовлетворенно говорил Всеволод Ма-
карович [14]. 

Не однажды поднимался вопрос и о правиль-
ном белорусском языке, языке науки и культуры.  

В марте 2023 г., выступая на VII съезде  
(XII конференции) КП(б)Б, Игнатовский отметил, 
что «няма адзiнай беларскай мовы, а ёсць дзве 
мовы, але тая мова, якая не выкладаецца – не 
абавязкова мова абыдзенная. Мова лiтаратурная 
наблiжаецца да мовы народнай па меры кары-
стання гэтай мовай масамi» [15, л. 197]. 

Говорил он и о том, что, прежде всего, 
пользоваться белорусским языком должны ру-
ководители, к которым люди обращаются, идут 
решать свои проблемы, «бо мужык – вялiкi прак-
тык, i калi ён бачыць, что ў партыйных i савецкiх 
органах беларуская мова не ўжываецца, ён га-
вора, што яму гэтай мовы не трэба» [15, л. 197].  

VII съезд принял резолюцию по националь-
ному вопросу, в которой говорилось о том, что 
особое внимание партия должна уделить вопро-
сам развития школ, прессы, театров, клубов и в 
целом культурно-просветительских учреждений 
на родном языке (белорусском, еврейском, рус-
ском, польском) [16, с. 96].   

Летом 1923 г. В. М. Игнатовский вошел в 
комиссию по изучению деятельности КП(б)Б 
по национальному вопросу и подготовке проекта 
практических мероприятий для дальнейшей ра-
боты. Этим же летом было принято совместное 
постановление ЦИК СССР и ЦИК БССР об ам-
нистии всем участникам антисоветских форми-
рований 1918–1920 гг., выходцам из рабочих 
слоев, белорусским политическим и культурным 
деятелям, бывшим участникам белорусских нацио-
нальных, антисоветских организаций, членам так 
называемых белорусских национальных прави-
тельств: Высшей белоруской рады, Наивысшей 
рады, правительства БНР и др., высшим членам 
партии белорусских эссеров, которые не при-
нимали участия в вооруженной борьбе с совет-
ской властью [17, л. 92, 93]. В постановлении 
подчеркивалось, что эта амнистия имеет целью 
«даць магчымасць усiм сумленным людзям за-
гладзiць своё былое шчырым раскайваннем i 
самаадданай працай на карысць працоўных» 
[17, л. 87]  

Стоит думать, что это была принципиальная 
линия, нацеленная на то, чтобы все, в том числе 
и те, кто не признал несколько лет назад новую 
власть, могли работать ради блага народа Белару-
си, ее науки, образования, культуры, экономики. 
Былое политическое разногласие не должно было 
вызвать недоверие к этим людям. Действительно, 
в те годы все имели возможность принимать 
участие в культурном развитии сраны. Новая 
власть пошла на сотрудничество с той частью 
белорусской интеллигенции, которая находи-
лась за пределами республики.  

В июле 1924 г., после 2-й сессии ЦИК 
БССР белорусизация стала официальной госу-
дарственной политикой. На сессии было принято 
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постановление «Аб практычных мерапрыемствах 
па правядзенню нацыянальнай палiтыкi». Нарком-
просвету было поручено в 1924–1925 гг.: ввести 
белорусский язык в качестве обязательного во 
всех школах; при приеме в вузы и технику- 
мы требовать знания белорусского языка [18,  
л. 172–174]. Нельзя не согласиться со словами бе-
лорусских ученых И. Игнатенко и А. Кароля, 
что «беларусiзацыя стала вызначальнай рысай 
усяго грамадскага развiцця БССР другой паловы 
20-х гадоў, якасна змянiла i палiтычную, i мараль-
на-псiхалагiчную атмасферу ў рэспублiцы» [19].  

Ради национально-культурного возрожде-
ния Беларуси работали тысячи людей: государ-
ственные и общественные деятели, ученые, пе-
дагоги и студенты, писатели и артисты. Не все 
они были белорусами по национальности. Сре-
ди них были русские, поляки, евреи, украинцы. 
Но все они считали Беларусь своей страной. 
Что касается национального состава республики 
в то время, согласно переписи 1926 г., белорусы 
составляли 80,6%, евреи – 8,2%, русские – 7,7%, 
поляки – 2%, украинцы – 0,7%, латыши – 0,3%, 
литовцы, немцы, татары – 0,1%, остальные – 

0,2% [20]. Позднее Игнатовский очень точно 
отметил: «Тэрмiн “беларусiзацыя”, хаця i не 
зусiм дасканалы, але ж разуменне яго ясна…, 
разуменне тэрытарыальнае» [21, л. 183]. 

1924–1928 годы были годами практической 
реализации политики беларусизации. Решались 
проблемы распространения в массах знания бело-
русского языка, владения им, знаний по истории, 
географии, культуре Беларуси. Велась подго-
товка специалистов для работы в государствен-
ных и хозяйственных учреждениях.  

Заключение. В. М. Игнатовский был одним 
из творцов и руководителей политики белору-
сизации. Вместе со своими друзьями и едино-
мышленниками А.Червяковым, А.Адамовичем, 
Д. Жилуновичем, А. Балицким, Я. Коласом и  
Я. Купалой, Д. Прищеповым и многими други-
ми он создавал новую Беларусь. Как никто дру-
гой он понимал, что именно в этот историче-
ский период развития Беларуси стране нужна 
интеллигенция, доказывал, что создавать новую 
социалистическую культуру могут и должны не 
только пролетарии по происхождению, но и все, 
заинтересованные в этом люди.
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