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ПреДислоВие

17 лет, с 1952 по 1969 г., Академию наук БССР возглав-
лял  известный биолог, академик Василий Феофилович Ку-
превич. В эти годы были заложены прочные основы успеш-
ного развития академии на все последующие годы.

В. Ф. Купревич родился 24 января 1897 г. в деревне Клен-
ники Смолевичского района Минской области в крестьян-
ской семье. Окончив сельскую, а потом Смолянскую сель-
скохозяйственную школу, в 1913 г. он поступил в школу 
юнг в Петербурге. В начале Первой мировой войны был 
призван на службу на Балтийский флот и стал матросом 
эскадренного миноносца «Самсон». Принимал участие в боях 
против немцев за Моонзунд, ледовом походе русской эскад-
ры из Гельсингфорса в Кронштадт. Участвовал в револю-
ционных событиях в Петрограде в октябре 1917 г., штурме 
Зимнего двореца.

После тяжелой болезни В. Ф. Купревич был списан с ко-
рабля, вернулся в родную Беларусь и стал учителем началь-
ной, а потом средней школы в Смолевичах,  заочно учился 
в Московском институте повышения квалификации кадров 
народного образования, который окончил в 1931 г. В этом 
же году он поступил в аспирантуру Белорусской академии 
наук и был направлен для прохождения аспирантской под-
готовки в Ленинград, в Ботанический институт Академии 
наук СССР, где его наставниками стали известные россий-
ские ученые – физиолог растений В. Н. Любименко и мико-
лог В. Г. Траншель.

После окончания в 1934 г. аспирантуры и защиты кан-
дидатской диссертации В. Ф. Купревич начал свою деятель-
ность в Академии наук республики: провел ряд интерес-
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ных исследований по вопросам фитопатологии, вирусных 
болезней картофеля, усвоения растениями почвенной угле-
кислоты. Однако, уже в 1938 г. в силу ряда обстоятельств  
В. Ф. Купревич вернулся на работу в Ботанический инсти-
тут АН СССР. Здесь его застала Великая Отечественная 
война. В тяжелые дни блокады Ленинграда Василий Фео-
филович не прекращал научную работу и в ноябре 1941 г. 
защитил докторскую диссертацию. Это можно расценить 
как научный и человеческий подвиг ученого. Как писал его 
сын Олег Васильевич в воспоминаниях, «в начале 1942 г. 
он был эвакуирован, будучи контуженным после разрыва 
бомбы, при росте 187 см весил менее 50 килограмм».

В 1949 г. В. Ф. Купревичу был доверен пост директо-
ра Ботанического института Академии наук СССР, где  
в условиях развернувшейся в конце 1940-х годов борьбы за 
искоренение «вейсманизма-морганизма» в биологической 
науке, организованной и вдохновляемой «народным» ака-
демиком Т. Д. Лысенко, содействовал развитию исследо-
ваний, которые не всегда входили в рамки «официальной» 
науки. В те годы он издал ряд серьезных научных трудов,  
в том числе книги «Физиология больного растения в связи 
с общими вопросами паразитизма» (М.; Л., 1947), «Биоло-
гическая активность почвы и методы ее определения» (М.; 
Л., 1951), которые стали заметным вкладом в отечествен-
ную биологию.

В январе 1952 г. Общее собрание Академии наук БССР 
избрало В. Ф. Купревича президентом академии. На этом 
посту в полной мере развернулся его талант умелого и вдум-
чивого организатора науки, обладающего высокими нрав-
ственными принципами.

В послевоенное десятилетие в республике начали бы-
стро развиваться такие отрасли промышленности, как ма-
ши ностроение, металлообработка, приборостроение, ра дио  - 
техника, электроника. Между тем, в деятельности ака де ми-
ческих институтов проявлялось отставание от на зрев ших 
экономических проблем. Основными причинами труд нос-
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тей были недостаточный объем проводимых в АН БССР 
фундаментальных исследований, устаревшая опыт но-экс пе-
ри ментальная база, недостаток высококвалифици ро ван ных 
научных кадров. Найти выход из создавшейся ситуации по-
могло предложение В. Ф. Купревича о приглашении на ра-
боту в Академию наук республики молодых, но уже извест-
ных ученых из крупнейших научных центров Советского 
Союза. Требовался прорыв в разработке новых, прогрессив-
ных научных направлений, создание своих научных школ. 
В то время эти задачи могли быть реализованы только  
за счет привлечения высококвалифицированных кадров  
из других регионов страны. При этом АН БССР заранее 
оговаривала возможное баллотирование при выборах в ака-
демики и члены-корреспонденты при условии переезда уче-
ного на постоянное место жительства в Минск. 

В 1953 г. в Белорусскую ССР приехали и были избраны 
академиками республиканской академии известные к тому 
времени физики – сотрудники Ленинградского государ-
ственного оптического института – лауреат Государствен-
ной премии СССР Б. И. Степанов и уроженец Белоруссии 
А. Н. Сев ченко, биолог Н. В. Турбин. Ленинградские уче-
ные многое сделали для создания в 1955 г. Института фи-
зики и математики АН БССР. В 1955–1957 гг. институт воз-
главлял А. Н. Севченко, затем он долгие годы был ректо-
ром Белорусского государственного университета. В 1957 г.   
Б. И. Сте панов возглавил это учреждение, а после разде-
ления его на два института в 1959 г. более 20 лет являлся 
директором Инс ти тута физики АН БССР, где были созда-
ны авторитетные в стране научные школы в области спек-
троскопии и люминесценции. Приехавший из Ленинград-
ского государственного университета Н. В. Турбин был 
директором Института биологии АН БССР в 1953–1963 гг., 
а в 1965–1971 гг. возглавлял Институт генетики АН БССР.  
Практика приглашения крупных ученых из других реги-
онов страны и избрание их в состав АН БССР была про-
должена и в последующие годы, но наибольшее их коли-
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чество было привлечено для работы в академии во второй 
половине 1950-х го дов. В 1956–1960 гг. академиками были 
избраны приехавшие из Москвы физики А. К. Красин,  
А. В. Лыков, Н. Н. Си рота, металловед В. П. Северденко, ги-
дрогеолог Г. В. Бо гомолов, ленинградские ученые – физик 
М. А. Ельяшевич, математики Н. П. Еругин и В. И. Крылов, 
физиолог И. А. Булыгин. В тот же период  членами-кор рес-
пон дентами стали приехавшие из Российской Федерации 
теплофизик А. И. Вейник, математик С. А. Чунихин, ле со-
химик И. И. Бар дышев, вернувшийся на родину после более 
чем  20-летнего перерыва биохимик А. С. Вечер, из Та джи-
кистана приехал ботаник Н. В. Смольский, из Грузии – уче-
ный в области строительства И. Н. Ахвердов, из Кир ги- 
 зии – геолог и геохимик В. Н. Щербина. Благодаря их науч-
ной и организаторской деятельности в академии сформи ро-
вались и получили всесоюзное признание научные школы, 
работавшие на переднем крае научно-технического прогресса.

После ХХ съезда КПСС (1956 г.) в лучшую сторону ста-
ла меняться общественно-политическая обстановка в стра-
не, дав импульс для освобождения научного творчества от 
догматизма, монополизма, преклонения перед мнимыми 
авторитетами в науке. Творческая работа ученых стала 
более раскрепощенной. Менялось и отношение к науке со 
стороны государства. Стали уходить в прошлое такие явле-
ния, как грубые замечания в печати в адрес работы уче- 
ных, пренебрежительное отношение к их мнению, запросам  
и нуждам. Ученые стали смелее отстаивать принципы де-
мократизма как в научном творчестве, так и в организации 
научной деятельности. Резко возрос авторитет науки в об-
ществе, связанный в первую очередь с ее успехами в космо-
се, освоением ядерной энергии.

В 1950–1960-е годы значительно расширилась сеть 
научных учреждений академии по основным отраслям 
науки. В 1955 г. был организован Институт физики и мате-
матики, который в 1959 г. разделился на Институт физики  
и Институт математики и вычислительной техники. В 1957 г. 
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были созданы Институт машиноведения, Институт искус-
ствоведения, этнографии и фольклора. В 1959 г. Президиум 
АН БССР принял решение о создании Института общей  
и неорганической химии и Института физико-органической 
химии. В 1961 г. в системе АН БССР образована самостоя-
тельная Лаборатория электроники, в 1965 г. – Институт 
ядерной энергетики, Институт технической кибернетики, 
Институт генетики и цитологии.

Значительный прогресс был достигнут в деле подготов-
ки научных кадров. Если в начале 1951 г. в АН БССР рабо-
тало немногим более 1200 сотрудников, в том числе 51 доктор  
и 139 кандидатов наук, то к 1970 г. число сотрудников уве-
личилось до 9 тыс. человек, в том числе 3,1 тыс. научных 
сотрудников, из них 123 доктора и 888 кандидатов наук. 
Чис ло обучающихся в академической аспирантуре за тот же 
период возросло со 150 человек до более 740 чело век. Са мая 
масштабная работа была проделана по подготовке кад ров  
в области физико-математических наук. Если в на чале 
1950-х годов в АН БССР вообще не было до кто ров наук по 
этим дисциплинам, то в 1970 г. в ней ра ботало уже 38 док-
торов и 330 кандидатов физико-ма те матических наук.

Значительный шаг был сделан в АН БССР в эти годы  
и по укреплению ее материально-технической базы, что 
способствовало большей эффективности научных исследо-
ваний и их внедрению в практику.

Не забывало руководство академии во главе с ее прези-
дентом и о развитии биологических наук. Заметно расши-
рилась сфера научных интересов биологов. С накоплением 
знаний возникали новые направления исследований: моле-
кулярная биология, нейрофизиология, иммунология, гене-
тика рака, математическая генетика, техническая микро-
биология, экология и др. Содействие развитию определен-
ных областей биологической науки оказывали созданные 
при Академии наук БССР биологические научные обще-
ства (физиологическое, ботаническое, биохимическое, гене-
тиков и селекционеров, геронтологов).
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Сам Василий Феофилович Купревич продолжал и в сте-
нах Академии наук  БССР вести плодотворную научную 
работу. С 1953 г. он являлся заведующим отделом Институ-
та биологии АН БССР, а с 1958 г. руководителем Лаборато-
рии физиологии и систематики низших растений АН БССР.

Широкую известность получили его работы по физио-
логии больного растения, систематике грибов, почвен-
ной энзимологии. Он обнаружил внеклеточное выделение 
ферментов у облигатных паразитов и выдвинул гипотезу  
о прогрессивном сокращении и специализации фермент-
ного аппарата паразитных грибов в процессе их эволюции. 
Впервые доказал, что растения могут усваивать углекисло-
ту для фотосинтеза, которая попадает в корневую систему 
вместе с водой из почвы. Открыл внеклеточные ферменты, 
выделяемые кончиками корней высших растений, и этим 
доказал возможность гетеротрофного питания высших 
растений в природных условиях. Обосновал возможность 
использования активности почвенных ферментов как по-
казателя биологической активности почвы. В. Ф. Купре- 
вич по ложил начало новому направлению в изучении по-
чвы – поч венной энзимологии. Им опубликовано более  
100 научных работ, в том числе 7 монографий. Был глав-
ным редактором журналов «Доклады АН БССР» (1952–1969), 
«Ботанического журнала» (1959–1966), «Микология и фи-
топатология» (1967–1969).

Ученый-ботаник, он ясно осознавал значение исследо-
ваний в области ядерной энергетики и стал последователь-
ным проводником идеи строительства в Белоруссии атом-
ной электростанции. Еще в марте 1955 г. В. Ф. Купревич, 
выступая на сессии Верховного Совета Белорусской ССР, 
заявил: «Необходимо более широко использовать атомную 
энергию для решения важнейших вопросов техники, сель-
ского хозяйства, биологии и медицины» (см. документ № 54). 
Он добился принятия союзным правительством в 1957 г.  
решения о строительстве исследовательского атомного реак-
тора при Академии наук БССР (введен в строй в 1962 г.).  
В 1965 г. в системе АН БССР создается Институт ядерной 
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энергетики. Созданная тогда научная база позволяет сейчас 
белорусским ученым активно участвовать в научном со-
провождении начавшегося в Беларуси строительства атом-
ной электростанции.

Еще одной стороной, затрагивающей интересы президен-
та АН БССР В. Ф. Купревича, стала проблема долголетия 
человека. Он считается одним из родоначальников научной 
геронтологии в Беларуси. При его активном участии в 1958 г. 
создается самостоятельный, на правах института, Сектор 
геронтологии (первый заведующий академик В. А. Леонов). 
Уже к концу 1970-х годов здесь работало более 60 человек. 

В 1951–1955 гг. В. Ф. Купревич являлся депутатом Вер-
ховного Совета БССР, а в 1954–1969 гг. – депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Его научная и научно-организационная 
деятельность была высоко оценена государством. В 1969 г. 
ему было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да, он награжден также двумя орденами Ленина, ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умер В. Ф. Купревич 17 марта 1969 г.
В 1970-е годы  изданы научные труды В. Ф. Купревича  

в 4 томах. Его именем назван Институт эксперименталь-
ной ботаники Национальной АН Беларуси (1972) и улица  
в минском Академгородке.

Но как справедливо отметил академик А. Н. Рубинов, 
«сегодня как-то незаслуженно мало вспоминают о В. Ф. Ку-
превиче. А ведь именно ему принадлежит главная заслуга 
в организации всей белорусской науки, потому что даль-
нейшее ее развитие, как в рамках Академии наук, так и за ее 
пределами, было результатом тех принципиальных преобра-
зований, которые были инициированы и проведены В. Ф. Ку-
превичем в период его деятельности в качестве президента 
Академии наук» (Советская Белоруссия. 2006. 12 декабря).

Материалы данного сборника помогут раскрыть вклад 
В. Ф. Купревича в организацию и развитие науки в Белару-
си, отразить масштаб его многогранной личности.



Основу сборника составляют материалы четырех архивов: 
Национального архива Республики Беларусь (НАРБ), Цент-
рального научного архива Национальной академии наук Бе-
ларуси (ЦНА НАНБ), Санкт-Петербургского филиа ла Архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН) и Архи ва Ботаниче-
ского института им. В. Л. Комарова Российской академии наук.

Использованы также материалы из личного фонда  
В. Ф. Купревича, хранящегося в отделе редкой книги и руко-
писей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Нацио-
нальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАНБ) и мемори-
ального музея В. Ф. Купревича в средней школе № 1 имени 
В. Ф. Купревича г. Смолевичи.

При подготовке приложений «Хронологический указа-
тель научных трудов В. Ф. Купревича» и «Литература о жиз-
ни и деятельности В. Ф. Купревича» использованы: «Спи сок 
научных работ члена-корреспондента АН СССР, академи-
ка АН БССР В. Ф. Купревича» (В. Ф. Купревич. Научные 
труды в 4 томах. Том 4. Минск. 1974; Купревич Василий 
Феофилович. Библиографический указатель. (Президенты 
НАН Беларуси. Электронный ресурс. 2008.)

Тексты печатаются на языке оригинала в соответствии 
с современной орфографией и пунктуацией с сохранением 
особенностей языка оригинала. Редакционные заголовки  
печатаются полужирным курсивом; собственные заголов-
ки документов набраны прямым полужирным шрифтом.

Многоточием в квадратных скобках – […] – обознача-
ются сделанные составителем купюры, многоточие без 
скобок принадлежит авторам документов. Подчеркивания 
текста выделены полужирным шрифтом, ответы на вопро-
сы анкет – курсивом. Комментарии обозначаются арабскими 
цифрами и подаются после легенды. Резолюции и пометы 
напечатаны с новой строки после основного текста. Способ 
восстановления показан только для документов, которые не 
являются машинописными.

В сборнике имеется именной указатель.
Н. В. Токарев

кандидат исторических наук
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№ 1

Удостоверение матроса эсминца «самсон»  
В. Ф. Купревича

24 мая 1918 г.

Комитет эскадренного миноносца «Самсон». № 16.

Удостоверение

Предъявитель сего есть действительно моряк военно-
го флота старшина-комендор Василий Купревич команды 
эскадренного миноносца «Самсон».

Что подписью с приложением комитетской печати и удо-
стоверяем.

Председатель Судового Комитета1

Секретарь1

ЦНБ НАНБ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1566. Л. 1. Подлинник.

1 Подписи-автографы неразборчивы, печать судового комитета.
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№ 2

Билет комендора эсминца «самсон»  
В. Ф. Купревича

19 июня 1918 г.

Судовой комитет эскадренного миноносца «Самсон». № 740.

Билет 7

Предъявитель сего военный моряк Балтийского флота 
Российской Федеративной республики Василий Купревич 
комендор команды эскадренного миноносца «Самсон» уво-
лен вовсе от службы согласно декрета Народных комисса-
ров за № 27.

Что подписью с приложением комитетской печати и удос-
товеряем.

Председатель Судового комитета1

Секретарь1

ЦНБ НАНБ. Ф. 49. Оп. 1. Д. 1566. Л. 4. Подлинник.

1 Подписи-автографы неразборчивы, печать судового комитета. 
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№ 3 

методическая разработка учителя  
смолевичской школы-семилетки В. Ф. Купревича

1929 г.

Экскурсія на балота
(З практыкі правядзення школьных прыродазнаўчых экскурсій)

В. Купрэвіч

Экскурсія, апісанне якой падаецца ніжэй, адбылася ўво-
сень (канец верасня).

Лічу неабходным перасцерагчы, што не можна было 
пры правядзенні экскурсіі трымацца аднаго якога метаду. 
Вядома, найбольш зручна праводзіць экскурсію даследчым 
метадам, аднак, пры ўсёй пераважнасці гэтага метаду, ён 
часамі замяняўся дэманстрацыйным. Такое адступленне вы-
клікалася неабходнасцю як можна больш шырокага ска-
рыстання каштоўнага з педагагічнага боку матэрыялу, які 
багата прадстаўляецца на торфавым балоце, а таксама і не-
магчымасцю рабіць паўторныя экскурсіі.

1

Экскурсія рабілася з вучнямі 5-га класа.
Асноўныя тэмы экскурсіі: 1) Расліннасць балота, яе асаб-

лівасці і размеркаванне на балоце.
2) Рэльеф тарфяніка, яго будова і таўшчыня тарфяна-

га пакладу. Торф, яго ўтварэнне, віды, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці; хуткасць нарастання.

3) Паходжанне даследваемага тарфяніку. Уплыў тарфя-
нікаў (балот) на клімат.

4) Выкарыстанне торфу і тарфянікаў.
Увага: распрацоўка назбіранага на экскурсіі матэрыя-
лу праводзіцца ў класе пасля экскурсіі. Да класнай 
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працы належыць таксама і 4-ая тэма, якая толькі 
часткова асветлена на месцы даследвання.
На экскурсію ўзяты наступныя прылады: 3 вымераныя 

кавалкі шпагату (па 10 м), рэйка з дзяленнямі на см – 1,5 м, 
рыдлёўкі, сякера, прэс для раслін з запасам паперы для 
«рубашак», пушачкі для торфу, компас, лупа, сіняя лакму-
савая папера, сшыткі, алоўкі.

Работа па выкананні пастаўленых вышэй тэм вядзецца 
адпаведнымі групамі вучняў. Пастаноўка тэм, а таксама  
і размеркаванне працы між групамі праведзены ў час лек-
цыі па прыродазнаўстве перад экскурсіяй.

2

Месцам экскурсіі абрана  т. зв. верхавое балота (асацыя-
цыя Sphagnetum nano-pinosum), змешчанае каля 20-ці хві-
лін хады ад школы. Папаўненне вады ў балоце адбываецца 
выключна за кошт атмасфернай вільгасці. 

Перад пачаткам работы паасобных груп увага экскур-
сантаў звяртаецца на агульны выгляд расліннасці балота, 
пры гэтым праводзіцца параўнанне з расліннасцю лесу, які 
непасрэдна мяжуецца з балотам. З такога параўнання вы-
плывае шэраг пытанняў, якія цалкам укладваюцца ў вы-
значаныя перад экскурсіяй тэмы (асаблівасці расліннасці 
балота; прычыны гэтых асаблівасцяў, уласцівасці торфу  
і інш.) […]

3

Разгляд практычнага выкарыстання торфу і балот пера-
несен да класных заняткаў. Звернута ўвага на выкарыстан-
не балот шляхам іх асушкі пад лес, сенажаці, палявыя і ага-
родныя культуры.

Практычнае ўжыванне торфу высвятлялася, па меры 
магчымасці, у наступных кірунках:

1. Выкарыстанне торфу як паліва; розныя спосабы зда-
бычы торфу. Значэнне торфу для электрыфікацыі БССР 
(Асінбуд).



16

2. Атрыманне з торфу вугалю і коксу.
3. Атрыманне з торфу хімічных прадуктаў, як розныя 

смолы, дубільныя матэрыі, спірт і інш.
4. Перапрацоўка торфу ў будаўнічыя матэрыялы і паперу.
5. Прыгатаванне з торфу медыцынскай ваты.
6. Торф як угнаенне і падсцілка; кампаставанне торфу.
7. Торф як сродак для засыпання розных брудаў.
8. Ужыванне торфу для захавання садавіны і гародніны.
9. Выкарыстанне торфу як кармавога сродку для быдла.
10. Выкарыстанне торфу як кепскага правадніка цяпла 

(у будаўніцтве, для захавання лёду).
Ніжэй падаю кароткі спіс літаратуры.
1. Вихляев И. И. Торфяные болота, использование их  

в технике и сельском хозяйстве. СПб, 1914 г.
2. Доктуровский В. С. Болота и торфяники, развитие  

и строение их. М., 1922 г.
3. Доктуровский В. С. Торфяные болота, как предмет 

изучения на экскурсиях и в школе.
4. Сукачев В. К. Болота, их образование, развитие и свой-

ство. Ленинград, 1926 г.
5. Савкин. Культура болот. М., 1923 г.

Асвета. 1929. № 2.
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№ 4

Заявление В. Ф. Купревича о зачислении  
в аспирантуру  Белорусской академии наук

11 декабря 1930 г.

                                                  настаўніка Смалявіцкай ШКМ

                                              Смалявіцкага р-ну
                                               Купрэвіча Васіля Тэафілавіча

Заява

На працягу апошніх шасьці гадоў працую па вывучэн-
ню флоры Смалявіцкага раёну, асабліва мікалогіі (і фіта па-
талогіі).  Вынікам гэтай працы з’яўляецца складзены мной 
«спіс грыбоў, адшуканых у Смалявіцкім раёне», а такса-
ма кніжка «Страўныя, атрутныя і падазроныя грыбы».  
Аднак, весці навуковую працу без адпаведнай падрыхтоў-
кі пад добрым кіраўніцтвам, без неабходных для гэтага 
ўмоў – вельмі цяжка. Выходзячы з гэтага, я прашу залічыць 
мяне ў аспіранты па катэдры батанікі, калі прызнаеце мяне 
годным для навуковай працы. Мне, з свайго боку, здаецца, 
што да аспірантскай працы я дастаткова падрыхтаваны.

Маё сацыяльнае паходжанне (і біяграфія) наступнае.
Бацька мой, селянін Тэафіл Лявонаў, працаваў да 1892 г. 

на гаспадарцы ў в. Кальнікі (Смалявіцк. р-ну). У паказаным 
годзе, з прычыны крайняй беднасці гаспадаркі (было 5 га 
пахаці пры 12 едаках – бадай-што ўсіх дарослых), прыму-
шан быў пакінуць апошнюю і пайсці ў палясоўшчыкі. З гэ тага 
году і па Кастрычніцкую рэвалюцію ён служыў у роз ных 
кулакоў і абшарнікаў палясоўшчыкам, батраком і, пе рад рэ-
валюцыяй, аб’ешчыкам. Пасля Кастрычніцкай рэ ва люцыі 
служыў аб’ешчыкам і загадчыкам саўгасу. У 1921 го дзе 
службу пакінуў з прычыны старасці (яму цяпер 75 год) і за-
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вяр нуўся на жыццё на гаспадарку (в. Кальнікі Смаляв. р-ну, 
8 га пахаці). […]1 

Я нарадзіўся 24/І 1897 г., калі бацька быў палясоўшчы-
кам. З сямі да дванаццаці год пасвіў кароў (аб’ешчыка, 
ляснікоў і інш.). З 13 год вучыўся (пры дапамозе старэй-
шага брата і бацькі) у Смалянскім с-гасп. вучылішчы, якое 
скончыў у 1913 годзе. Потым, не жадаючы служыць у аб-
шар нікаў (другога выхаду не было), паступіў у марскую 
шко лу, з якой быў мабілізаваны на вайсковую службу ў фло-
це, дзе абучыўся на камендора (старшыня пушкі), абавязкі 
якога і выконваў да чэрвеня 1918 году. У часы службы 
ў фло це ўпарта рыхтаваўся да экстэрнату ў Гельсінгфорскі 
ўні вер сітэт. Урэшце (восень 1916 г.) мяне прынялі, як «воль-
нага слухача», а пасля лютаўскай рэвалюцыі – і ў сапраў-
дныя студэнты фізмату (аддз. прыродазн.). Восенню 1917 го ду  
быў выкліканы ў б. Петраград, дзе прымаў удзел ва ўзяц ці 
«Зімняга дварца» (у дэсанту мінаносца «Самсон»). Пас ля 
кастрычніка зноў звярнуўся ў Гельсінгфорс, дзе пра цягваў 
вучобу. Вясной 1918 году, пасля перамогі белых у Фін ляндыі, 
завярнуўся ў Ленінград, адкуль 18/VI 1918 г. быў адпушча-
ны ў Аршаншчыну. З восені 1918 году за стаўся пра цаваць 
настаўнікам у вясковай аднакамплектавай школе (в. Каль-
нікі, Смаляв. р-ну). Пры белапаляках два ра  зы быў арышта-
ваны – прасядзеў некалькі дзён. Потым, у 1924 годзе, пера-
ведзен з паказанай школы ў Смалявіцкую сямігодку (цяпер 
ШКМ). Увесь час займаўся самаадукацыяй. У 1928 годзе 
запісаўся завочнікам на спецыяльны факультэт (аддзялен-
не біёлагаў) Інстытуту павышэння кваліфікацыі педагогаў 
(Масква); з 15 па 30 лістападу бягучага году ўдзельнічаў  
у 6-ай лабараторна-заліковай сэсіі пры Інстытуце і пераве-
дзен на апошні курс. Весткі аб грамадскай, літаратурнай і інш. 
дзейнасці пададзены ў анкеце, якая прыкладаецца да заявы. 

Купрэвіч2

ЦНА НАНБ. Ф. 1б. Д. 3. Л. 45–45 об. Подлинник. Рукопись.

1 Далее текст неразборчив.
2 Подпись-автограф.
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№ 5

Анкета аспиранта В. Ф. Купревича

11 декабря 1930 г.

Па якой дысцыпліне спецыялізуецца   Батаніка (міка
логія і фітапаталогія)

Пры якой установе лічыцца і з якога часу
1. Прозвішча, імя і імя па бацьку   Купрэвіч Васіль Тэа

філавіч
2. Час і месца нараджэння   1897 г., 24 студзеня. Ар

шан шчына.
3. Сацыяльнае паходжанне (асноўныя заняткі бацькоў 

да і пасля рэвалюцыі, калі селянін – паказаць колькасць 
зямлі да рэвалюцыі і зараз)   Бацька да 1892 г. працаваў на 
гас па дарцы, было 5 га пахаці; з 1892 г. быў палясоўшчыкам; 
з Каст рычнікавай рэвалюцыі да 1921 г. аб’ешчыкам і за
гадчы кам саўгасу. З 1921 году па 1930 г. працаваў на гаспа
дар цы (8 га пахаці). З сакавіка 1930 г. па гэты час член кал
гасу «Семафор» Смалявіцкага раёну.

4. Сацыяльнае палажэнне (асноўныя заняткі і сродкі да 
паступлення ў аспірантуру)   Выкладчык прыродазнаў ства 
і хіміі ў Смалявіцкай ШКМ.

5. Адукацыя (калі і што скончыў, самаадукацыя і г. д.)    
У 1913 годзе скончыў Смалявіцкае свучылішча. Вы тры
маў экстэрнат у Гельсінгфорскі ўніверст, выбыў з ІІ кур
су ў 1918 г. Увесь час займаўся самаадукацыяй; у сучасны 
момант працую ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі 
(біялагічны фт; на апошнім курсе).

6. Нацыянальнасць   Беларус.
7. Партыйнасць   Беспартыйны.
8. Член саюзу і стаж   член саюзу Працасветы з 1921 году.
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9. Сямейнае становішча (жанаты, халасты, колькі членаў 
сям’і)   жанаты, членаў сям’і – 4.

10. Праца і грамадская дзейнасць да паступлення ў ас-
пірантуру:

а) – у партыйных органах   не працаваў.
б) – у прафсаюзных   з 1922 г. па 1924 г. старшыня вал. 

МК Працасветы, з 1924 па 1928 г. член МК, з 1928 г. працую 
ў секцыях і камісіях.

в) – у савецкіх установах   у 1922–28 гг. Сябра раённай 
рэвізійнай камісіі РВК. 

г) – выкладальная   З кастрычніка 1918 г. па 15/ІХ 1924 г. 
працаваў настаўнікам у вясковай аднакамплектавай 
шко ле; з 15/ІХ 1924 па гэты час працую ў Смалявіц
кай ся мігод цы (цяпер ШКМ, выкладаю прыродазнаў 
ства і хі мію.

д) – літаратурная   Артыкулы ў часопісу «Асвета»: 1926 г., 
№ 6, № 8; 1927 г., № 2, № 5–6, № 8; 1929 г. № 1, № 2; ча
соп. «Камуністычнае выхаванне»: 1930 г., № 2, № 4. Ча со піс 
«Наш край»: 1927 г. № 4; 1928 г. № 4. Кніжка «Страў ныя, 
атрутныя і падазроныя грыбы» БДВ выд. 1930.

е) – інш. (на заводах, у вёсцы, гаспадарцы і г. д.)   у ча
сы летняга адпачынку працую ў калгасе «Семафор» (Сма
лявіцкага рну), членам якага з’яўляюся.

11. Якую аплачваемую працу выконваеце ў сучасны мо-
мант (акрамя аспірантуры), колькі гадзін у дэкаду працуеце 
і колькі за яе атрымліваеце   Працую ў Смалявіцкай ШКМ і 
на вячэрнім рабфаку, атрымліваю 180 р. 

12. Якую выконваеце грамадскую працу і колькі га дзін 
у дэкаду яна займае   Старшыня раён. краязн. тва, са
кра тар рэўкамісіі калг. «Семафор». Старшыня рэўкам. Бю
ро паляўнічых, сябра рэўкамісіі Райкаапсаюзу, кірую ан ты
рэлігійным гуртком,выкладаю на вайсковым гуртку і інш. 
Заняты ў дэкаду каля 30 гадз.

13. Адносіны да вайсковай службы:
а) – служба ў белых арміях, дзе, калі (часць і чын)   не 

служыў



21

б) – служба ў Чырвонай арміі, дзе, калі (часць і чын)    
з Кастрычнікавай рэвалюцыі па 1918 г. (чэрвень) слу жыў 
у флоце.

14. Навуковыя працы, пералічыць, калі маюцца   Спіс 
гры боў, адшуканых у Смалявіцкім раёне (237 відаў). Ру капіс 
у ЦБК.

15. Ці быў аспірантам ці навуковым працаўніком, калі, 
дзе і колькі   не быў

16. Кватэрныя ўмовы: дзе жывеце (у жакце, інтэрнаце, 
прыватнай кватэры) і якасць кватэры –

17. Сталы адрас   мка Смалявічы, Смалявіцкая ШКМ, 
настаўнік В. Ф. Купрэвіч

Подпіс:       В. Купрэвіч1

ЦНА НАНБ. Ф. 1б. Оп. 1. Д. 3. Л. 42 об.  Подлинник. Рукопись.

1Подпись-автограф.
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