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В статье анализируются основные этапы и результаты развития процесса преподавания и научного 
исследования проблем всеобщей истории в Витебском государственном педагогическом институте. На 
протяжении 1918–1955 гг. рассмотрена деятельность кафедры всеобщей истории (довоенный период) и 
кафедры истории (послевоенный период). Особое внимание в работе уделено вопросам изучения в 
институте новой и новейшей истории. На основе анализа архивных данных восстановлены имена 
членов кафедры довоенного периода. Делается вывод о том, что в Витебском государственном 
педагогическом институте на протяжении длительного периода времени предпринимались серьезные 
попытки создать свою историческую школу. Однако, эти планы вследствие кадровых, материальных и 
организационных условий к середине ХХ века реализованы не были. В результате к моменту 
ликвидации исторической кафедры новая история Запада и Востока не стала предметом научных 
исследований. Лишь с 1995 г. возобновила свою работу кафедра всеобщей истории и истории Беларуси. 
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И 
стория образовательных и науч-

ных центров нашей страны, не-

смотря на имеющиеся публикации, 

остается малоисследованной областью. 

Особо это актуально в отношении дея-

тельности региональных высших учебных 

заведений, в частности областных педа-

гогических институтов. В результате 

плоды их многолетней работы остава-

лись вне научного анализа. Это касается 

и итогов изучения проблем преподава-

ния и исследования зарубежной исто-

рии, так как в регионах именно педаго-

гические институты зачастую были 

единственными центрами изучения все-

общей истории. В отечественной исто-

риографии отдельные авторы обраща-

лись к данной проблематике исследова-

ния. В частности, проблемы развития 

Витебского педагогического института 

рассматривали в своих работах Е.К. 

Матлин, П.Е. Медведев, Л.А. Моторова,  

А.Н. Дулов, Л.Ф. Сакович и другие иссле-

дователи. Однако, на сегодняшний день, 

досконально все аспекты, связанные с дея-

тельностью Витебского педагогического 

института в советский период, не изучены.  

Цель данной статьи – изучение дея-

тельности историков Витебского государ-

ственного педагогического института в 

1918–1955 гг. в области преподавания и 

исследования проблем всеобщей исто-

рии, в частности новой и новейшей исто-

рии.  

Материал и методы. Для написания 

статьи использовались архивные мате-

риалы, посвященные деятельности Ви-

тебского государственного педагогического 

института в советский период. В частно-

сти, автор проанализировал документы из 

Государственного архива Витебской об-

ласти и архива ВГУ имени П.М. Маше-

рова. Они изучены при помощи общена-

учных и специально-исторических мето-

дов исследования на основе принципов 

историзма и объективности. 

Результаты и их обсуждение. Витеб-

ский педагогический институт (ВПИ), 

старейший среди белорусских педвузов, 

начал свою работу в 1910 г. как учитель-

ский институт. В 1917 г. в соответствии с 

планами Временного правительства Рос-

сии планировалась его реорганизация в 

университет, но с 1918 г. ВПИ был пре-

образован в пединститут, а с октября 

1919 г. стал Институтом народного обра-

зования (ИНО). В 1921 г. Витебский 

ИНО был реорганизован в Практиче-

ский институт народного образования 

(ПИНО) с правом выпуска школьных ра-

ботников, так называемых «шкрабов» 2-й 

ступени. В первые годы советской власти 

Витебск стал одним из ведущих центров 

по подготовке специалистов с высшим 

образованием, в том числе и историков. 

С 1917 г. в институте существовал сло-

весно-исторический факультет, а с 1918 

по 1923 г. – социально-исторический.  

Нужно отметить, что развитию педин-

ститута благоприятствовало нахождение 

в городе в 1911–1922 гг. Витебского от-

деления Московского археологического 

института, имевшего археологический, 

археографический и факультет истории 

искусств, где преподавали известные 

ученые и педагоги того времени, к при-

меру, специалист по новой истории про-

фессор В.Н. Перцев.  

Однако в 1918–1920 гг. в Витебском 

педагогическом институте велась не 

столько подготовка учителей истории, 

сколько учителей-предметников по об-

щественно-политическим дисциплинам. 

Этот подход не требовал глубокого и 

серьезного изучения исторических дис-

циплин. Более того, сам принцип акаде-

мических знаний – академизм, объяв-

лялся вредным буржуазным пережитком 

[1, с. 42]. Преподавание всеобщей исто-

рии велось на различных кафедрах, к 

примеру, кафедре всеобщей истории, где 

трудился знаменитый А.П. Сапунов. 

Были и другие исторические кафедры – 

истории культуры, западноевропейской 

культуры, где с февраля 1920 г. читал 

лекции профессор  

В.Н. Перцев, а курс методики истории 

культуры вел К.Ф. Гахович, ставший 

первым деканом социально-

исторического факультета в 1921–1923 гг. 

В ноябре 1918 г. руководство Витебского 

педагогического института пригласило 

для чтения лекций по всеобщей истории 

искусства и истории эстетических учений 
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на социально-историческом цикле (фа-

культете) доктора истории и теории 

изящных искусств, директора Москов-

ского археологического института про-

фессора А.И. Успенского. В это же время 

историю европейской культуры в инсти-

туте стал читать профессор Н.Н. Розен-

таль. С июля 1920 г. курс средневековой 

истории вел профессор А.Н. Ясинский. С 

сентября 1920 г. историю Западной Ев-

ропы читал бывший преподаватель Пет-

роградского университета М.М. Бахтин.  

В 1922–1923 учебном году историю но-

вого времени вел В.Н. Перцев, а с сентября 

1920 г. всеобщую и русскую историю – про-

фессор Орловского пединститута, магистр 

всеобщей истории В.А. Вейгер-

Рейдемейстер, читавший с 1918 г. лекции в 

Витебском пролетарском университете. В 

этом учебном году историю преподавали 

также К.Ф. Гахович, А.И. Успенский и А.Н. 

Ясинский. По рекомендации В.Н. Перцева 

для чтения лекций приглашался из Мо-

жайска также профессор Д.П. Кончалов-

ский.  

Нужно отметить, что Витебский педа-

гогический институт в то время не имел 

штатных преподавателей всеобщей ис-

тории. Лишь в 1923–1924 учебном году 

на кафедру истории культуры были при-

сланы профессора всеобщей истории  

П.Н. Ардашев из Крымского университе-

та и С.А. Лясковский, приехавший из 

Ивано-Вознесенского пединститута. 

Первый профессор вскоре прочитал курс 

новой истории на кафедре новой исто-

рии, а второй – историю культуры. В 1923–

1924 гг. С.А. Лясковский был даже неко-

торое  

время деканом социально-исторического 

факультета.  

В итоге, к 1922–1923 гг. институт, не-

смотря на постоянные реорганизации, 

был достаточно солидным учебным заве-

дением. В 1922 г. ему было передано все 

имущество филиала Московского архео-

логического института в Витебске, а на 

преподавательскую работу приехало 

много именитых ученых из разных горо-

дов. В институте стали развиваться ка-

федры. 

После передачи Витебской области 

весной 1923 г. из состава РСФСР в 

БССР, постановлением Главпрофобразо-

вания от 18 мая 1923 г. Витебский ПИ-

НО был вновь преобразован в педагоги-

ческий институт, а с 24 августа в Выс-

ший пединститут (ВВПИ), но уже в авгу-

сте 1924 г. он, согласно постановлению 

Наркомпроса БССР, несмотря на протес-

ты руководства ВВПИ в СНК БССР, был 

объединен с педагогическим факультетом 

БГУ и ликвидирован. С 16 августа 1924 г. 

ввиду ликвидации института К.Ф. Гахо-

вич, С.А. Лясковский, В.А. Вейгер-

Рейдемейстер и другие преподаватели 

были «освобождены от службы» [2, л. 32–

33]. Лучшие сотрудники и студенты бы-

ли переведены в Белгосуниверситет. К 

примеру, С.А. Лясковский на кафедру 

истории ХХ века. 

Таким образом, Витебскому пединсти-

туту удалось в начале 1920-х гг. собрать 

уникальный высококвалифицированный 

коллектив историков, который мог в пер-

спективе вывести институт в число пер-

вых вузов Беларуси. Как писал ректор 

института в своем отчете за 1923 г., «сре-

ди других институтов народного образо-

вания Западной области Витебский ин-

ститут народного образования самый 

старый, он старше Минского, Смолен-

ского и Псковского» [3, с. 55]. 

С 1928 г. в Витебске вновь началось 

возрождение высшего образования. Вос-

становил свою работу педагогический 

рабфак, а с 1930 г. был создан индустри-

ально-педагогический институт, преоб-

разованный в 1933 г. в четырехгодичный 

государственный пединститут (ГПИ).  

В составе института имелось четыре фа-

культета, в том числе и исторический.  

С 1935 до 1951 г. при пединституте су-

ществовал и учительский институт, со-

стоявший до 1937 г. только из историче-

ского отделения.  

На первом этапе кадровую и матери-

альную поддержку восстановленному пе-

дагогическому институту обеспечил Ви-

тебский вечерний коммунистический уни-

верситет (позднее районная вечерняя 

партшкола), существовавший с октября 

1930 по 1936 г. при Витебском горкоме 
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КП(б)Б. Университет на своих отделениях 

– пропагандистском, партийного строи-

тельства, газетном, комсомольском, воен-

ном и др. – готовил партийно-советские 

кадры, имел учебные циклы: экономиче-

ский, исторический и истории партии [4, с. 

150].  

К сожалению, сведений о деятельно-

сти исторического факультета института 

и его кафедр в довоенный период прак-

тически не сохранилось. Но из имею-

щихся архивных документов известно, 

что в 1935–1936 учебном году (до августа 

1936 г.) обязанности первого заведующе-

го кафедрой истории исполнял Л.Г. 

Брандт.  

С 15 сентября 1936 г. новым заведую-

щим был назначен профессор В.И. Не-

дельский. Вместе с ним на кафедру 

пришли профессор З.Г. Гринберг и асси-

стент  

М.Б. Фридман [5, л. 145–146]. 

В 1938–1939 учебном году на кафедре 

истории (в ином варианте – истории 

СССР) ВГПИ уже работало 5 сотрудни-

ков: новый завкафедрой кандидат исто-

рических наук, старший преподаватель 

Н.В. Кочетов, окончивший аспирантуру 

МГУ, старшие преподаватели: декан ис-

торического факультета А.Я. Разумов-

ский, А.М. Степанов, В.И. Розин и  

А.О. Букштейн. В это время здесь рабо-

тали также Г.О. Нерсесян и К.Ф. Гахо-

вич. 

В следующем учебном году была соз-

дана кафедра всеобщей истории под ру-

ководством кандидата исторических на-

ук П.А. Старозубца, специалиста по 

средневековой истории. На кафедре 

также работали старший преподаватель 

В.И. Розин и Г.О. Нерсесян, читавший 

курс новой истории колониальных и за-

висимых стран. 

В 1940–1941 учебном году в составе 

кафедры всеобщей истории трудились: 

заведующий кафедрой П.А. Старозубец, 

в ноябре 1940 г. призванный в Красную 

армию, Андреева (стала новым заве-

дующим), В.И. Розин, выпускник МГУ, 

который вел курс новой истории, и стар-

ший  преподаватель Ю.М. Розенберг, 

выпускник Московского института лите-

ратуры, философии и искусства. Но в 

этом году в связи с сокращением контин-

гента студентов и уменьшением объема 

работы часть преподавателей истории 

была уволена из института, а остальным 

существенно уменьшена нагрузка. На 

январь 1941 г. на истфаке работало всего 

5 преподавателей кафедр истории СССР 

и всеобщей истории: заведующий Н.В. 

Кочетов,  

В.И. Розин, Г.И. Якутович, Ю.М. Розен-

берг и А.Я. Разумовский. Как отмечалось 

в отчете факультета за тот год: «работа 

кафедры всеобщей истории мало чувст-

вовалась, с уходом Стародубца в РККА 

работа кафедры совсем остановилась…» 

[6, л. 1]. В результате было принято ре-

шение создать единую историческую ка-

федру. К маю 1941 г. в составе объеди-

ненной кафедры истории работали: за-

ведующий Н.В. Кочетов, Г.И. Якутович, 

Г.О. Нерсесян, М.Б. Фридман и Лютаре-

вич. 

Нужно отметить, что, несмотря на 

объективные трудности, Витебский пед-

институт, один из лучших вузов Совет-

ской Беларуси, проводил достаточно 

большую научно-исследовательскую ра-

боту и в довоенный период выпустил 3 

сборника научных записок и 12 книжек 

методических разработок «В помощь 

учителю».  

Однако с началом Великой Отечест-

венной войны деятельность ВГПИ была 

прекращена. Институт со всеми остав-

шимися работниками, наиболее ценным 

оборудованием и архивом был эвакуиро-

ван в Челябинскую область. К сожале-

нию, библиотеку вуза вывезти не уда-

лось. Преподаватели, в том числе и ис-

торики, оказались кто где. К примеру, 

преподаватель новой и новейшей исто-

рии В.И. Розин стал партизанским лек-

тором. Так, в отчете ЦК ЛКСМБ отмеча-

лось, что с ноября 1942 по 16 августа 

1943 г. им было прочитано 246 лекций и 

докладов в 65 партизанских отрядах и 

201 населенном пункте, охвачено пропа-

гандистской работой до 21 тысячи чело-

век [7, с. 4]. 

Известно, что в 1943 г. на станции 

Сходня под Москвой восстановил свою 
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работу БГУ. Туда была приглашена и 

часть научных работников из Челябин-

ска и передано все сохранившееся за го-

ды войны оборудование института. В 

июле 1944 г., в соответствии с постанов-

лением Совета Народных Комиссаров 

Белорусской ССР «О возобновлении ра-

боты Могилевского педагогического и 

учительского институтов, Витебского пе-

дагогического и учительского институтов 

и Оршанского учительского института» в 

1944–1945 учебном году в г. Витебске во-

зобновили свою работу исторический 

факультет педагогического института и 

историческое отделение учительского 

института, пединститут.  

С 16 августа 1944 г. заведующим воз-

рожденной кафедрой истории вновь стал 

Н.В. Кочетов [8, л. 1]. Правда, работал он 

практически один, не считая периодиче-

ски приезжавших преподавателей-

визитеров по истории древнего мира и 

средних веков из других вузов. К приме-

ру, преподаватель основ марксизма-

ленинизма и древней истории Н.Ф. Уль-

янкина. К следующему учебному году 

кафедра истории состояла уже из трех 

человек – заведующий Н.В. Кочетов, 

преподаватель Е.П. Антоненков (из Ви-

тебского вечернего университета мар-

ксизма-ленинизма) и А.И. Лозовский.  

Как отмечалось в отчете по научно-

исследовательской работе института за 

1945–1946 учебный год, «неукомплекто-

ванность кафедр научными кадрами да-

вала себя чувствовать на протяжении 

всего учебного года… это особенно ска-

залось на всеобщей истории… вследст-

вие отсутствия специалистов по всеоб-

щей истории, курсы истории древнего 

мира и средних веков читали преподава-

тели истории СССР Кочетов и Антонен-

ков… необходимость прибегать к приез-

жим специалистам приводила к тому, 

что некоторые курсы читались сгущенно, 

в один двухнедельный приезд…» [9, л. 

129]. 

Отчет кафедры истории вторил этим 

выводам – «недоукомплектованность –  

2 человека… отсутствовал преподаватель 

по всеобщей истории… тов. Лозовский, 

преподаватель по всеобщей истории в 

середине сентября внезапно бросил ра-

боту (выехал в Оршанский учительский 

институт. – В.О.) и создал трудности». В 

результате преподаватели могли иссле-

довать лишь проблемы  местной исто-

рии. Темой НИР стало «Витебское вос-

стание 1625 г.» [10, л. 161]. 

С сентября 1946 г. на кафедре работа-

ло 5 преподавателей: заведующий ка-

федрой доцент Е.М. Ринбург (с 10 сен-

тября специализировался по истории 

СССР),  

доцент Н.В. Кочетов (история СССР), 

Е.П. Антоненков (история средних ве-

ков), М.Н. Злотин (история древнего ми-

ра) и Л.Г. Энглина (новая история). Од-

нако для Л.Г. Энглиной курс оказался 

не по силам и после ее увольнения 1-й и 

2-й периоды новой истории стали читать 

совместители – Е.П. Антоненков и декан 

исторического факультета Л.Б. Шалыт. 

Но этими силами справиться не удалось, 

поэтому курс предложили читать доцен-

ту из БГУ  

Г.М. Трухнову. Как отмечалось в отчете 

факультета за этот год, «отсутствие ква-

лифицированного преподавателя по ис-

тории нового времени сделало невоз-

можным систематическое ведение курса. 

Кафедра также не располагает специа-

листом по новой истории стран Востока» 

[11, л. 368]. Однако, несмотря на столь 

трудное положение, декан Л.Б. Шалыт 

предложил создать отдельную кафедру 

всеобщей истории. При этом следует 

учесть, что новая история была одним из 

самых сложных учебных курсов в силу 

отсутствия специалистов и постоянных 

смен лекторов. Отрицательно отражалось 

это и на позиции данной дисциплины в 

научно-исследовательской работе институ-

та. В августе 1947 г. в институт пришло 

письмо от профессора В.А. Рюмина, в кото-

ром он изъявил желание читать лекции по 

новой истории и истории стран Востока. 

Ответ был дан незамедлительно и ему 

предложили должность заведующего со 

следующего учебного года, но он внезапно 

отказался.  

С сентября 1947 г. на полставки чи-

тать курс новой истории и недавно вве-

денный курс истории международных 
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отношений была приглашена препода-

ватель Московской высшей партшколы 

Е.Э. Печуро, ставшая вскоре деканом 

исторического факультета. Теперь на 

кафедре работали 6 преподавателей: 

Е.М. Ринбург, Н.В. Кочетов, Е.П. Анто-

ненко, М.Н. Злотин,  

Е.Э. Печуро и совместитель Л.Б. Шалыт. 

Однако, научная работа на кафедре про-

водилась слабо, лишь Е.Э. Печуро и  

М.Н. Злотин работали над кандидатскими 

диссертациями. Н.В. Кочетов исследовал 

историю Витебска до ХХ в., а Е.М. Ринбург 

– его историю в период Великой Отече-

ственной войны. 

В 1948–1949 учебном году заведую-

щим кафедрой стала Е.Э. Печуро, един-

ственная на кафедре работавшая над 

кандидатской диссертацией по новой ис-

тории – «Американо-мексиканские от-

ношения накануне мексиканской рево-

люции 1910 г.». Вместе с ней на кафедре 

трудились Н.В. Кочетов, Е.П. Антоненков, 

М.Н. Злотин, В.Н. Шкиренко и Д.Р. Во-

бликов (аспирант АН СССР Д.Р. Вобли-

ков работал над кандидатской диссерта-

цией на тему «Американский нейтрали-

тет в итало-абиссинской войне 1935–36 

гг.». Правда, с февраля 1949 г. он был 

уволен из института за срыв преподава-

ния курса новой истории и его заменил 

В.А. Ваяхин. 

Кафедру истории не обходили сторо-

ной и гремевшие в то время в Советском 

Союзе политические кампании борьбы с 

«космополитизмом и низкопоклонством 

перед Западом». Как отмечалось в годо-

вом отчете кафедры, «специальное засе-

дание кафедра посвятила обсуждению 

доклада член-корреспондента АН СССР 

Панкратовой о космополитизме в исто-

рической науке. Сообщения об этом сде-

лал Кочетов, присутствовавший на об-

суждении доклада в АН БССР… высту-

пившие в прениях тт. Злотин, Печуро, 

Антоненко критиковали недостатки 

учебников Лурье, Вайнштейна, Зубо-

ка…» и как результат обсуждения – «ст. 

преподаватель Печуро работает над ис-

торией США в период администрации 

Рузвельта (в связи с извращениями ис-

тории США в учебнике проф. Зубока)» 

[12, л. 208]. 

В следующем учебном году курс исто-

рии Востока вновь читал доцент БГУ  

Г.М. Трухнов. Весь первый семестр на 

кафедре преподавал историю СССР до-

цент И.Т. Козлов, уволенный позднее за 

нарушение трудовой дисциплины. В го-

довом отчете института впервые офици-

ально отмечена необходимость раздела 

кафедры на две – истории СССР и новой 

истории [13, л. 23]. 

С 1950–1951 учебного года, после пе-

реезда института в новое здание, кафед-

ра истории была разделена на две – ис-

тории СССР и всеобщей истории (вместо 

планируемой новой истории). В этом го-

ду кафедра впервые работала с полно-

стью укомплектованным штатом: заве-

дующий Е.Э. Печуро (новая история), 

М.Н. Злотин, Л.Б. Шалыт (история Восто-

ка) и Е.П. Антоненков. Однако план НИР 

вновь не был выполнен ни одним из пре-

подавателей. Не был он выполнен и в сле-

дующем году.  

В мае 1952 г. произошел достаточно ха-

рактерный для того времени случай. По 

рекомендации Е.Э. Печуро из Москвы был 

приглашен кандидат исторических наук 

Л.И. Гинцберг. Однако в ходе проверки 

учебного курса, читаемого этим препода-

вателем, были установлены факты «серь-

езных ошибок» исторического и политиче-

ского характера и Гинцберг был уволен. 

Вскоре с должности завкафедрой по собст-

венному желанию ушла и Е.Э. Печуро. 

С сентября 1952 г. на кафедре работа-

ли: новый заведующий В.И. Горемыки-

на, специалист по древней истории, Е.Э. 

Печуро, Е.П. Антоненков и новый пре-

подаватель А.А. Савицкий, окончивший 

аспирантуру Московского областного 

пединститута по кафедре истории СССР. 

Он начал читать курс истории СССР, а  

Л.Б. Шалыт была освобождена от работы 

на кафедре в связи с приездом более 

квалифицированного преподавателя.  

Однако, несмотря на усиление кафед-

ры, научно-исследовательская работа по-

прежнему на ней проводилась слабо. 

Как отмечалось в годовом отчете инсти-

тута, «работники кафедры очень мед-
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ленно включаются в сдачу кандидатских 

экзаменов, не ведут самостоятельной 

НИР и не дают печатной продукции. 

Слабой НИР кафедры объясняется и 

плохая работа научных студенческих 

кружков. При кафедре формально орга-

низовано три студенческих кружка. Од-

нако их работа поставлена плохо. Поэто-

му на республиканскую выставку сту-

денческих научных работ не было пред-

ставлено ни одной работы» [14, л. 38].  

В 1953–1954 учебном году в составе ка-

федры работали В.И. Горемыкина, Е.П. 

Антоненко, А.А. Савицкий и Е.Э. Печуро. 

Последняя, ссылаясь на преклонный 

возраст и слабое здоровье, отказалась  

работать над кандидатской диссертаци-

ей и даже не выполнила свою тему НИР 

«Народная демократия как форма пере-

хода от капитализма к социализму». 

Однако усилиями руководства институ-

та и преподавательского состава 5 мая 1954 

г. по итогам научно-исследовательской 

работы за 1953 г. была проведена науч-

ная конференция. На ней работала сек-

ция истории и литературы, где состоя-

лись три выступления преподавателей 

кафедры по истории СССР и В.И. Горе-

мыкиной по истории древнего мира. 

Нужно отметить, что она была единст-

венным историком в институте, кто ре-

ально проводил научные исследования в 

своей области. Остальные же члены ка-

федры из года в год «отмахивались» 

фразой – «готовлюсь к сдаче кандидат-

ских экзаменов». 

Летом того же года в связи с отсутст-

вием набора на 1-й курс исторического 

факультета и нагрузки уволилась и уе-

хала в Минский пединститут В.И. Горе-

мыкина. К сентябрю 1954 г. расформи-

ровали и кафедру всеобщей истории, а 

преподавателей включили в состав ка-

федры истории СССР. На этой кафедре 

теперь работали: заведующий Г. Греч-

кин, Е.Э. Печуро, В.А. Ваяхин, А.И. 

Ильина, М.Н. Злотин, А.И. Романов-

ский, А.А. Савицкий, Е.П. Антоненков и 

Н.В. Кочетов.  

В январе 1955 г. пришел ответ из Ми-

нистерства просвещения БССР на запрос 

руководства Витебского пединститута (от 

декабря 1954 г.), где констатировалось, 

что «открытие гуманитарного факульте-

та (исторического, литературного фа-

культета)… нецелесообразно» [15, л. 5]. А 

28 апреля 1955 г. министр подписал 

Приказ  

№ 76 о переводе с 15 августа 1955 г. 3-го 

и 4-го курсов истфака ВГПИ в Могилев-

ский пединститут. На основании этого 

приказа директор института приказом  

№ 111 от 27 июня 1955 г. освободил от 

работы с 1 сентября всех вышеупомяну-

тых сотрудников кафедры истории СССР 

[16, л. 145]. А 4 октября 1955 г. приказом 

министра Высшего образования СССР с  

10 октября 1955 г. закрывалась кафедра 

истории СССР и всеобщей истории в свя-

зи с ликвидацией в институте специаль-

ности «История» [17, л. 49].  

После ликвидации кафедры истории 

преподаватели оказались в разных мес-

тах. Так, М.Н. Злотин работал на кафед-

ре психологии и педагогики. Е.Э. Печуро 

с 1955 г. перешла на должность директо-

ра Витебского института усовершенство-

вания учителей. 

Заключение. Таким образом, в Витеб-

ском пединституте на протяжении дли-

тельного периода времени предприни-

мались серьезные попытки создать свою 

историческую школу. Однако эти планы 

вследствие кадровых, материальных и 

организационных условий к середине ХХ 

века остались не реализованы. В резуль-

тате к моменту ликвидации историче-

ской кафедры новая история Запада, и 

тем более Востока, так и не стала пред-

метом научных исследований. Лишь 

почти через полвека Витебский педин-

ститут вновь приобрел собственный ис-

торический факультет. С 1 сентября 

1992 г. был сформирован факультет бе-

лорусской филологии и истории. А с 1993 

г. была начата подготовка по специаль-

ности «Белорусский язык и литература» 

с дополнительной специальностью «Ис-

тория».  

С 31 августа 1995 г. стала работать ка-

федра всеобщей истории и истории Бе-

ларуси. С 3 сентября 1998 г. эта кафедра 

была реорганизована и на ее основе бы-
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ли образованы две кафедры: истории 

Беларуси и всеобщей истории и мировой 

культуры. И, наконец, в 2001 г. в Витеб-

ском государственном университете был 

создан самостоятельный исторический 

факультет в составе на тот момент двух 

вышеупомянутых кафедр. 
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