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Предисловие

Всеволод Макарович Игнатовский был одним из 
тех наиболее активных деятелей молодой Советской Бе-
лоруссии, которые в 1920-е годы оказали значительное 
влияние на весь ход национально-культурного развития 
республики. Велик вклад В. М. Игнатовского в развитие 
народного образования, высшей школы, организацию 
науки, становление исторических исследований.

В. М. Игнатовский родился 19 апреля 1881 г. (по старо-
му стилю) в деревне Токари Брестского уезда Гродненской 
губернии (ныне Каменецкий район Брестской области). 
Его отец был учителем Токарского народного училища,  
а в дальнейшем стал служителем церкви — с 1901 г. свя-
щенником Бытенской Петропавловской церкви в Слоним-
ском уезде. 

Под влиянием отца Всеволод Игнатовский поступил 
учиться в Виленское духовное училище, после его окон-
чания в 1896 г. продолжил учебу в Литовской духовной 
семинарии, а затем в Могилевской духовной семинарии, 
которую закончил в 1902 г.

Однако он не стал служителем церкви, а в том же 1902 г.  
поступил учиться в Санкт-Петербургский историко-фи -
лологический институт. Во время учебы в институте 
вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров). 
В 1905 г. В. М. Игнатовский участвовал в студенческих 
волнениях в Петербурге. В результате он и ряд других 
студентов института объявлены оставшимися на второй 
год и отправлены в отпуск.

В сентябре 1905 г. В. М. Игнатовский, по его просьбе, 
переведен на 3-й курс исторического отделения истори-
ко-филологического факультета Юрьевского (Тартуского) 
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университета. Через год подал прошение о продолжении 
учебы на историко-филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета. Но, проучившись лишь 
год, он с осени 1907 г. проработал 2 года учителем в горо-
де Лодейное Поле Олонецкой губернии. Здесь он женился 
на уроженке Саратовской губернии Марии Севостьянов-
не Арефьевой.

В 1909 г. В. М. Игнатовский возобновил учебу в Юрьев-
ском университете, который и окончил в 1911 г., получив 
хорошую подготовку как историк.

С 1911 г. работал преподавателем русского языка и сло-
весности, а затем истории в частной женской гимназии 
М. Виноградовой в Вильно. В 1913 г. В. М. Игнатовский 
был одним из редакторов сборника, посвященного 300-ле-
тию дома Романовых, в который вошли описания юбилей-
ных торжеств в Виленском учебном округе.

С 1914 г. В. М. Игнатовский преподавал историю  
и географию в Минском учительском институте. Вскоре 
его назначили членом педагогического совета и секрета-
рем института. Осенью 1915 г. в связи с тем, что Беларусь 
стала ареной боев Первой мировой войны, Минский 
учи тельский институт был эвакуирован в глубь России, 
в город Ярославль. В этом же году в институте созда-
на культурно-просветительская организация «Наш край», 
ко торая ставила своей задачей пропаганду идеи нацио-
нального возрождения Беларуси. В мае 1917 г. она пре-
образована в организацию «Молодая Беларусь», которую 
возглавил В. М. Игнатовский. По политической ориен-
тации она была близка программным установкам партии 
Белорусская социалистическая громада.

В марте 1918 г. В. М. Игнатовский был избран пред-
седателем совета Минского учительского института,  
а осенью 1918 г. институт возвратился в Минск. С это-
го времени Всеволод Макарович активно включился  
в политическую жизнь Беларуси. В январе 1920 г., в усло-
виях польской оккупации, он создал политическую 
партию — Белорусскую коммунистическую организацию 
(БКО). Партия насчитывала около 2 тысяч членов и ак-
тивно участвовала в вооруженной борьбе с польскими ок-
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купантами, устанавливала связи с Коммунистической 
партией Литвы и Белоруссии, Реввоенсоветом Запад-
ного фронта.

31 июля 1920 г. в освобожденном от польских войск 
Минске В. М. Игнатовский от имени Белорусской ком-
мунистической организации участвовал в подписании 
«Декларации о провозглашении независимости Совет-
ской Социалистической Республики Беларусь». Тогда же 
члены БКО были коллективно приняты в ряды Ком му-
нистической партии (большевиков) Белоруссии.

В августе 1920 г. В. М. Игнатовский был избран чле-
ном Военно-революционного комитета Беларуси (ВРК) 
и возглавил в нем отдел земледелия. В декабре 1920 г. 
решением ІІ Всебелорусского съезда Советов он назна-
чен наркомом просвещения Советской Беларуси. С этого 
времени начинается активная и плодотворная деятель-
ность Всеволода Макаровича на ниве белорусской куль-
туры и науки. В октябре 1921 г. открывает свои двери 
Белорусский государственный университет, в котором  
В. М. Игнатовский некоторое время был деканом пе-
дагогического факультета и читал лекции по истории 
Беларуси и белорусской культуры.

В феврале 1921 г. при Наркомате просвещения соз-
дана Научно-терминологическая комиссия, на базе ко-
торой с января 1922 г. функционировало первое ком-
плексное научно-исследовательское учреждение Со-
вет ской Бе ла руси — Институт белорусской культуры 
(Инбел культ). 

В октябре 1924 г. на пленуме ЦК КП(б)Б В. М. Игна-
товский был избран членом Бюро ЦК Компартии Б ело-
руссии, а в ноябре 1924 г. назначен заведующим отделом 
агитации и пропаганды ЦК КП(б)Б (до 1926 г.) и одно-
временно оставался наркомом просвещения БССР.

Именно с 1924 г. начинаются настойчивые попытки  
В. М. Игнатовского преобразовать Инбелкульт в Ака де-
мию наук, для того, чтобы повысить статус этого учреж-
дения, сделать его более авторитетным в глазах пар-
тийного руководства и широких масс. Вторая половина 
1920-х годов стала временем практической реализации 
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политики белорусизации. Важное место в этом деле было 
отведено Институту белорусской культуры.

Все органы власти республики стремились оказать под-
держку Инбелкульту, понимая значимость развития нау-
ки для укрепления и развития нового социального строя. 
Так, в резолюции ноябрьского пленума ЦК КП(б)Б 1924 г. 
одной из конкретных задач была определена «популяриза-
ция и укрепление Института белорусской культуры».

31 января 1925 г. общее собрание Инбелкульта из-
брало новый состав его руководства. Председателем Пре-
зидиума стал нарком просвещения БССР В. М. Игна-
тов ский, который сменил на этой должности языковеда  
С. М. Некрашевича.

В феврале 1926 г. ЦИК БССР принял решение вы-
делить Инбелкульт из состава Наркомпроса БССР, пре-
образовав его в самостоятельное учреждение, подчинен- 
ное непосредственно Совету народных комиссаров (СНК) 
БССР. Этим же постановлением председатель Президиума 
Инбелкульта В. М. Игнатовский был освобожден по его 
просьбе от должности народного комиссара просвеще-
ния БССР. Таким образом, он полностью сосредоточился 
на деятельности в Инбелкульте, оставаясь в то же время 
членом Бюро ЦК КП(б)Б.

Уже в 1927 г. проведен ряд мероприятий, направлен-
ных на постепенное создание на базе института Академии 
наук. Важнейшие из них — подготовка и принятие ново-
го устава института.

В июле 1927 г. устав Инбелкульта утвержден СНК БССР. 
Он определял Институт белорусской культуры как выс-
шее государственное научное учреждение в Белорусской 
ССР, которое находится при СНК БССР. Институт имел 
в своем составе отдел природы и народного хозяйства  
и отдел гуманитарных наук. В составе отделов органи-
зовывались исследовательские кафедры и институты, ко-
миссии, лаборатории, кабинеты, музеи, научные товарище-
ства. Устав давал Инбелкульту право избирать своих членов  
с последующим утверждением их Совнаркомом БССР.

1 октября 1927 г. в ЦК ВКП(б) была направлена док-
ладная записка Бюро ЦК Компартии Белоруссии по во-
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просу о переименовании Института белорусской культу-
ры в Белорусскую академию наук. Бюро ЦК КП(б)Б счи-
тало необходимым провести это переименование в связи с 
празднованием 10-летия Октябрьской революции. При этом 
в записке подчеркивалось, что «Белорусская академия наук 
будет первой, пока что единственной академией, которая 
создана руками компартии и советской власти, академией, 
которая не имеет традиций дооктябрьского времени».

На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 27 октября 1927 г.  
был рассмотрен вопрос «О переименовании Института 
бе лорусской культуры в Белорусскую академию наук». 
Докладывали приехавшие в Москву первый секретарь 
ЦК КП(б)Б В. Г. Кнорин, председатель СНК БССР  
Н. М. Голодед и президент Инбелкульта В. М. Игна тов-
ский. Однако тогда согласие Москвы на создание в рес-
публике Академии наук не было получено. Политбюро 
ЦК ВКП(б) постановило отложить решение этого вопроса.

Вторично руководство Компартии Белоруссии обра-
тилось в высшие партийные инстанции страны в янва-
ре 1928 г. Бюро ЦК КП(б)Б просило рассмотреть во-
прос о переименовании Инбелкульта в Академию наук 
«ко времени празднования десятилетия существования 
БССР — в декабре месяце 1928 г.».

К концу 1928 г. Институт белорусской культуры являл-
ся организационно окрепшим научно-исследовательским 
учреждением, в котором развернулись исследования по 
многим направлениям науки. Наиболее значительными 
были достижения ученых Инбелкульта в области гума-
нитарных наук. Довольно широкое развитие в институте, 
особенно в последние годы его деятельности, получили 
также исследования в области биологических, геологиче-
ских, сельскохозяйственных и химических наук.

Начавшаяся с середины 1927 г. с принятием академи-
ческого устава организационная подготовка к созданию 
Академии наук вступила к октябрю 1928 г. в завершаю-
щую фазу. На заседании Бюро ЦК КП(б)Б 12 октября 
1928 г. рассмотрен вопрос о переименовании Институ-
та белорусской культуры в Академию наук. В постанов-
лении указывалось: «1) Принять к сведению постанов-
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ление ЦК ВКП(б) об удовлетворении ходатайства Бюро 
ЦК КП(б)Б о переименовании Института белорусской 
культуры в Белорусскую академию наук».

14 октября 1928 г. во всех центральных газетах респу-
блики опубликовано постановление ЦИК и СНК БССР 
«О реорганизации Института белорусской культуры в Бе-
ло рус скую академию наук», датированное 13 октября 1928 г.

Для реализации этого постановления создана прави-
тель ственная комиссия во главе с секретарем ЦИК БССР 
А. И. Хацкевичем. В ее состав вошли также В. М. Игна-
товский, С. М. Некрашевич и нарком просвещения БССР 
А. В. Балицкий.

26 декабря 1928 г. Совнарком БССР, заслушав док лад 
правительственной комиссии, утвердил первый состав 
действительных членов Белорусской академии наук. Пер-
выми ее академиками стали 22 известных белорусских 
ученых и деятелей культуры и 9 ученых, представляю-
щих РСФСР и Украинскую ССР.

Тогда же был утвержден Президиум Белорусской ака-
демии наук в составе: В. М. Игнатовский — прези дент, 
С. М. Некрашевич и Н. И. Белуга — вице-президенты,  
В. У. Ластовский — непременный секретарь, А. В. Ба лиц-
кий, Н. К. Малюшицкий и Б. М. Оршанский — члены 
Президиума.

1 января 1929 г., в день 10-летнего юбилея образова-
ния Белорусской ССР и Компартии республики, в Мин-
с ке состоялось торжественное открытие Белорусской 
ака демии наук. Этот день и принято считать датой рож-
дения Национальной академии наук Беларуси. Оценивая 
это событие, В. М. Игнатовский писал: «Так был прой-
ден семилетний путь от белорусской терминологической 
комиссии до Белорусской академии наук. Белорусская 
академия наук — детище Октября. Белорусская академия 
наук, выросшая снизу, должна всегда помнить о том, что 
и в дальнейшем она будет сильна только тогда, когда она 
еще больше мобилизует рабоче-крестьянский актив».

Таким образом, благодаря совместным усилиям на-
учной общественности республики и органов власти, 
стало возможным уже через 10 лет после образования 
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Белорусской ССР открыть высшее научное учреж- 
дение — Академию наук.

Вскоре после создания Академия наук приступила  
к пересмотру своей структуры. При этом главное внима-
ние уделялось укрупнению научных учреждений с уточ-
нением их специализации и ликвидации маломощных 
подразделений с изжившей себя тематикой. На протяже-
нии 1929 г. был создан ряд новых институтов в основном 
путем объединения существовавших кафедр и комис-
сий. В октябре 1929 г. Президиум БелАН принял реше-
ние о создании на базе кафедр исторического профиля 
Института исторических наук, который возглавил акаде-
мик В. М. Игнатовский, а в ноябре — Института языко-
знания и кафедры марксизма-ленинизма. В декабре 1929 г. 
принято решение о создании Института высшей нервной 
деятельности, Института химии, кафедр физики и мате-
матики. Тем не менее, доля учреждений естественного 
профиля в академии в 1929 г. составляла всего 41%, на 
финансирование их деятельности приходилось менее 50% 
общей суммы ассигнований, выделяемых Академии наук 
из государственного бюджета.

Работа по формированию научных кадров в академии 
происходила в условиях острой идейно-политической 
борьбы, обострившейся на рубеже 1920—1930-х годов.

Это нашло свое отражение и в отношении властей  
к Белорусской академии наук уже в первые годы ее суще-
ствования. В 1929 и 1930 гг. ее деятельность подверглась 
острой критике в связи с развернувшейся в республи-
ке борьбой с так называемым «белорусским национал-
демократизмом».

Отказ от политики белорусизации не был явлени-
ем локальным, характерным только для политики ком-
партии в отношении Белоруссии. Фактически это было 
пересмотром прежних идей национальной политики тог-
дашним высшим руководством партии большевиков и ло-
гическим результатом установления в Советском Союзе 
командно-административной системы.

Для Белорусской академии наук первый тревожный 
звонок прозвучал в октябре 1929 г., когда постановлени-



10

ем Совнаркома БССР были освобождены со своих постов 
вице-президент БелАН С. М. Некрашевич и непремен-
ный секретарь БелАН В. У. Ластовский.

С начала 1930 г. в Беларуси начались аресты в свя-
зи с фабрикацией дела «Союза освобождения Беларуси». 
Были арестованы более 100 сотрудников Наркомпроса, 
Наркомзема, деятелей науки, культуры, писателей. В их 
число попали и около 30 сотрудников Академии наук. Из 
них шесть ученых (Г. И. Горецкий, А. Д. Дубах, В. У. Лас-
товский, И. Ю. Лёсик, С. М. Некрашевич, В. И. Пичета) 
в декабре 1930 г. постановлением СНК БССР были лише-
ны звания академика.

В октябре 1930 г. на пленуме ЦК КП(б)Б В. М. Игна-
товский обвинен в национал-оппортунизме и выведен 
из состава ЦК и Бюро ЦК КП(б)Б. С этого времени он 
фактически отстранен от работы в академии. По следний 
протокол Президиума БелАН, подписанный В. М. Иг-
натовским, датируется 6 октября. После этого президент 
Академии наук не присутствовал ни на одном заседании 
Президиума академии. Формально постановление СНК 
БССР об освобождении его с должности президента «по 
его просьбе» принято 13 января 1931 г. Тогда же, в янва-
ре, его исключили из Коммунистической партии и нача-
ли вызывать на допросы в ОГПУ. Не видя возможности 
доказать в тех условиях необоснованность и абсурдность 
предъявленных обвинений, 4 февраля 1931 г. В. М. Иг на-
товский покончил жизнь самоубийством.

В. М. Игнатовский плодотворно занимался исследова-
нием истории Беларуси. Опубликовал ряд крупных моно-
графических исследований, в том числе один из первых 
обобщающих трудов по истории Беларуси — «Кароткі на-
рыс гісторыі Беларусі» (1919, 5-е изд. — 1991). Его моно-
графия «1863 год на Беларусі: Нарыс падзей» (1930) стала 
первым в белорусской историографии крупным исследо-
ванием по истории этого восстания. Значительное вни-
мание ученый уделял истории Октябрьской революции  
и первых лет советской власти в Беларуси. Ему принадле-
жит разработка концепции национальной истории с уче-
том марксистско-ленинской методологии. Он автор более 
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40 научных и научно-публицистических работ, в т. ч. 8 мо - 
нографий. Среди них: «Белоруссия: Территория, населе-
ние, экономика, важнейшие моменты истории, эконо-
мические очерки Советской Белоруссии и ее округов» 
(Минск, 1926; совм. с А. Смоличем); «Гісторыя Беларусі  
ў ХІХ і пачатку ХХ сталецця» (3-е изд., Минск, 1928).

Около 60 лет имя В. М. Игнатовского было вычерк-
нуто из истории Беларуси, его деятельность и наследие 
замалчивались или оценивались негативно, его научные 
труды фактически находились под запретом. В 1960—
1970-е годы предпринимались попытки добиться его по-
литической реабилитации. Но только в условиях развер-
нувшейся во второй половине 1980-х годов в Советском 
Союзе перестройки, затронувшей все сферы жизни об-
щества, стало возможным восстановление доброго имени 
В. М. Игнатовского.

В октябре 1990 г. Бюро ЦК КПБ приняло решение  
о восстановлении (посмертно) В. М. Игна товского в ря-
дах Коммунистической партии. Это означало его поли-
тическую реабилитацию и дало возмож ность Академии 
наук организовать и провести в апреле 1991 г. научные 
чтения, посвященные 110-летию со дня рождения акаде-
мика В. М. Игнатовского.

За последние годы немало сделано для изучения на-
учного наследия В. М. Игнатовского, его политической 
и научно-организационной деятельности. Однако, на наш 
взгляд, есть необходимость и дальше продолжать работу 
по изучению жизни и деятельности славного сына бело-
русского народа, каким, несомненно, был В. М. Игна-
товский. 

В сборнике печатаются материалы о жизни и деятель-
ности Всеволода Макаровича Игнатовского.

Основу сборника составили доку мен ты Национального 
архива Республики Беларусь (НАРБ). Использованы также 
материалы следующих храни лищ: 

1. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ).
2. Центральный государственный исторический архив 

г. Санкт-Пе тер бурга (ЦГИА г. Санкт-Петербурга).
3. Эстонский исторический архив (ЭИА).



4. Российский государственный архив социально-по-
ли тической истории (РГАСПИ).

5. Архив Президента Российской Федерации (АПРФ).
6. Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНА 

НАНБ).
7. Архив Российской академии наук (Архив РАН).
Печатаются неизвестные материалы биографического 

характера, материалы о деятельности В. М. Игнатовского, 
свидетельства о нем современников.

Документы систематизированы в хронологически-тема-
тической последовательности, объединены в тематические 
разделы.

Тексты печатаются на языке оригинала в соответствии 
с современной орфографией с сохранением особенностей 
языка оригинала.

Созданные составителями заголовки печатаются кур-
сивом; собственные заголовки документов набраны пря-
мым шрифтом.

Многоточием в квадратных скобках: [...] обозначаются 
сделанные составителями купюры, многоточие без ско-
бок принадлежит авторам текстов. В квадратных скобках 
восстановлены пропущенные в оригиналах слова и ча-
сти слов. Подчеркивания текста выделены полужирным 
шрифтом, ответы на вопросы анкет — полужирным кур
сивом. Комментарии обозначаются арабскими цифрами и 
подаются после легенды. Резолюции и пометы напечата-
ны с новой строки после основного текста.

В сборнике имеется аннотированный именной указатель.
Составители выражают признательность внучке  

В. М. Иг натовского Татьяне Михайловне Игнатовской 
за пред ставленные ею для сборника ряд документов и фо-
тогра фий. 

В подготовке сборника принимали участие И. И. Мик-
лашевич, И. Н. Шишенок, Н. Е. Колесник, М. Е. Тумаш.
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БиоГраФиЧеские материалы  
1881—1926 гг.

Печатаются материалы из личных дел В. М. Иг на-
товского, студента Санкт-Петербурского историко-фи ло-
логического института (док. № 3, 4) и Юрьевского универ-
ситета (док. № 1, 2, 5—10), автобиография (док. № 11), 
анкеты 1921—1926 гг. (док. № 12—16).

№ 1

Свидетельство

По указу Его Императорского Величества, Са мо держ-
ца Всероссийского, Гродненская духовная консистория со- 
г ласно определению своему, выдает настоящее свидетель-
ство о том, что в числе родившихся по метрическим кни-
гам Токарской церкви Брестского уезда Гродненской губ. 
за 1881 г. в І части под № 15 м. п. имеется следующая за-
пись: «Тысяча восемьсот восемьдесят первого года 19 апре-
ля рожден, а 6-го мая крещен Всеволод. Родители его: 
учитель Токарского народного училища из крестьян Ма-
карий Иоаннов Игнатовс кий и законная его жена Со фия 
Викентьевна, правос лавного вероисповедания оба. Вос при-
емниками были Коб ринского уезда Перковичской церкви 
священник Иосиф Адамович Главинский и жена помещика 
имения Токар Альбина Александровна Ленкевич. Таинство 
крещения совершал Токарской церкви священник Алексий 
Ле чицкий с причетником Игнатием Горецким. № 4126».

Причитающимся гербовым сбором оплачено.
Г. Гродно. Июня 1 дня 1902 года

Член консистории свящ.
Секретарь1

ЭИА. Ф. 402. Оп. 1. Д. 10525. Л. 25. Копия. Рукопись.

1 Фамилии неразборчивы.
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