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Излагаются причины, послужившие основанием для создания в г. Витебске после событий Октябрь-
ской революции (1917 г.) специальных сельскохозяйственных учебных заведений, рассмотрены этапы их воз-
никновения и реорганизация. Дана краткая характеристика факультетов, органов управления, преподава-
тельского состава, учащихся; перечислены вспомогательные учебные структуры, описаны их возникновение 
и юридический статус. Прослеживается значение учреждений сельскохозяйственного образования и их вспо-
могательных структур в истории не только Витебщины, но и государства в целом. Основная часть статьи 
посвящена Витебскому сельскохозяйственному техникуму имени В.И. Ленина, который послужил базой для 
создания Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины – одного из 
центров не только высшего образования, но и науки в современной Республике Беларусь. 
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Введение. Отношение интеллигенции и служащих Российской империи к итогам Октябрьской револю-
ции хотя и не было однозначным, но поначалу не привело к открытым конфликтам между «старыми спецами» 
и новой властью [2]. Однако участие большинства «спецов» в акции ненасильственного сопротивления боль-
шевикам, или «саботаже», в октябре 1917 г. – апреле 1918 г., основанное на отказе от профессионального со-
трудничества с новой властью, послужило причиной тому, что государство определило одним из направлений 
своей деятельности задачу воспитания интеллигентов-специалистов, абсолютно лояльных к советской власти. 
Основу «новой» интеллигенции должны были составить выходцы из пролетарско-крестьянских слоев населе-
ния. Поэтому не случайно в течение 1918 г. принимается целый ряд нормативных правовых актов, призванных 
максимально быстро вовлечь рабочих и крестьян в процесс получения образования. Были изданы постановле-
ние Народного Комиссариата Просвещения (Наркомпроса) РСФСР от 31.05.1918 «О введении обязательного 
совместного обучения»; Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР от 05.06.1918 «О передаче в ве-
дение Народного Комиссариата Просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех ве-
домств»; Декрет СНК РСФСР от 26.06.1918 «Об организации дела народного образования в Российской Рес-
публике (Положение)»[8]; Декрет СНК РСФСР от 02.08.1918 «О правилах приема в высшие учебные заведе-
ния»; постановление Наркомпроса РСФСР от 24.09.1918 «Об условиях приема учащихся в высшие учебные 
заведения в 1918/1919 учебном году»[7]; постановление Наркомпроса РСФСР от 1918.11.10 № 885 «Об отмене 
государственных экзаменов и об изменении порядка производства всякого рода испытаний студентов в высших 
учебных заведениях». В результате средние специальные и высшие учебные заведения стали открыты для всех 
слоев и категорий населения. Дипломы и свидетельства о ранее полученном образовании, дававшие преиму-
щество при поступлении, были упразднены. 

Но такой подход не только не решил проблему создания «новых» кадров, но и усугубил ее. 
Причина неудачи крылась в том, что представители этих слоев населения в имперский России практически 

не получали среднего образования, наличие которого является обязательной основой для подготовки специали-
стов высшей квалификации. Реформа школьного образования, начатая в Российской империи с принятия Думой 
Закона от 1 ноября 1907 года «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи», к 1917 г. не 
была завершена. Введение всеобщего среднего образования планировалось осуществить только к середине 
1920-х гг. И хотя уровень грамотности населения накануне Октябрьских революционных событий по данным 
официальной статистики оценивался от 43% до 56%, говорить о глубоких знаниях, например, среди крестьян не 
приходится. При отнесении к категории «грамотный» в расчет не принимались узкоспециальные знания (матема-
тика, физика, химия и т.п.): учитывалась только степень владения навыками письма и чтения на родном языке [9]. 
Иными словами, итоги обучения студентов средних специальных и высших заведений в 1918/1919 уч. году пока-
зали, что уровень освоения учебных программ выходцами из крестьянско-пролетарской среды крайне низок.  
В результате государство ввело систему различных профильных подготовительных курсов, а позднее расширило 
ее за счет массового открытия вечерних курсов и рабочих факультетов по тем предметам, без которых невозможно 
освоение учебного плана в учреждениях среднего специального и высшего образования. 

Основная часть. В Витебской губернии в 1918 – 1919 гг., в период восстановления сельского хо-
зяйства после немецкой оккупации, особенно остро стоял вопрос о потребности в специалистах, которые 
могли бы разбираться не только в землеустройстве, но и имели бы агрономическую подготовку. Централь-
ные органы в этот период еще не взяли на себя обязанности по распределению сельскохозяйственных кад-
ров, прошедших подготовку в профильных высших и средне-специальных учебных учреждениях Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов страны. Единственный выход из сложившейся ситуации требовал ор-
ганизовать подготовку требуемых кадров своими силами. 
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В этот период в Витебской губернии действовало единственное учебное заведение, готовившее про-
фессионалов в области сельского хозяйства – Лужеснянское сельскохозяйственное училище, открытое  
в 1910 г. [14, л. 20]. Однако уровень квалификации его выпускников не отвечал критериям высоко компе-
тентного специалиста в области сельского хозяйства, поэтому в губернии возникла идея открытия учре-
ждения специального сельскохозяйственного профессионального образования. Но ситуация с уровнем об-
разованности населения в Витебской губернии ничем не отличалась от ситуации в стране, что не позво-
лило сразу создать полноценное учебное заведение. Поэтому в Витебске по инициативе Г.М. Садовского, 
заведующего агрономическим подотделом отдела народного образования исполнительного комитета Ви-
тебского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Витебского губоно), в 
составе Витебских губернских политехнических курсов 15.10.1919 г. было открыто всего лишь специали-
зированное сельскохозяйственное отделение, которое назвали «Витебские губернские вечерние сельско-
хозяйственные курсы» [14, л.19; 16, л. 73; 50, л.26]. Их цель определили как организацию начальной под-
готовки специалистов сельского хозяйства. Одновременно с курсами в Витебске была открыта Белицкая 
сельскохозяйственная школа в Сенненском уезде [17, л. 70]. Однако, как и Лужеснянское сельскохозяй-
ственное училище, высококвалифицированных специалистов школа подготовить не могла ввиду отсут-
ствия, во-первых, должной квалификации преподавательского состава и, во-вторых, необходимого уровня 
начального образования учащихся. 

Таким образом, к 1920 году в Витебске была создана сеть учреждений начального сельскохозяйствен-
ного образования. Однако ее создание никак не решило вопрос подготовки кадров высшей квалификации, по-
этому в августе 1920 г. была сформирована специальная комиссия, в задачи которой входила организация тех-
никума, который мог бы готовить для всей губернии профессионалов в области сельского хозяйства [20; 22,  
л. 1–2]. Комиссией были разработаны учебные программы и программы лекций [20, л. 6об.]. 

Проблема подготовки квалифицированных специалистов для сельского хозяйства к этому моменту 
стояла уже так остро, что члены комиссии смогли привлечь к себе внимание местных властей. В результате 
идея организации сельхозтехникума нашла государственную поддержку. В итоге в сентябре 1920 г. на 
межведомственном совещании представителей исполнительного комитета Витебского губернского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполкома), подотдела профессионально-
технического образования Витебского губоно (губпрофобра), земельного отдела Витебского губиспол-
кома (губземотдела) и Витебского губернского совета народного хозяйства (губсовнархоза) было принято 
решение, ходатайствовать перед Наркомпросом РСФСР об открытии в г. Витебске самостоятельного сель-
скохозяйственного учебного заведения повышенного типа. Повторно вопрос об открытии техникума был 
рассмотрен на заседании коллегии Витебского губпрофобра от 20.09.1920 г. Коллегия, несмотря на отсут-
ствие разрешения из «центра», приняла самостоятельное решение, открыть в г. Витебске сельскохозяй-
ственный техникум в составе трех отделений (агрономического, землемерного и лесного) [20, л. 5]. Так, 
поддержка местных органов власти позволила комиссии уже с сентября 1920 г., т.е. еще до получения 
согласия от Наркомпроса, начать прием заявлений от абитуриентов. 

Открытие сельскохозяйственного техникума в Витебске в конечном итоге было одобрено и Глав-
ным комитетом профессионально-технического образования (Главпрофобром) Наркомпроса РСФСР, ко-
торый направил в г. Витебск специальный циркуляр от 03.11.1920 г. № 2576 [20, л. 18об]. 

Занятия в Витебском сельскохозяйственном техникуме начались 16.11.1920 г. [21, л. 283; 24, л. 6; 15, 
л. 103]. Преподавание велось по лекционной системе. Занятия проводились с 1000 до 1600. Техникум осуществ-
лял подготовку специалистов по лесоводству, гидротехнике и земледелию для Витебской, Смоленской и Мо-
гилевской губерний [19, л. 16–17]. Студенты получали специальности агронома, землемера-землеустроителя, 
лесовода-таксатора [47]. Срок обучения составлял 3 года (по три триместра; всего за три года обучения прохо-
дило 9 триместров). Первые два триместра в учебном году посвящались изучению теоретических знаний,  
а третий – практическим занятиям. С 1923 года курс обучения стал составлять 4 года [16, л. 55]. 

Приему в техникум в первую очередь подлежали вернувшиеся с фронта красноармейцы, а также 
лица, командированные на обучение партийными, комсомольскими или профсоюзными организациями. 
Все остальные, желавшие обучаться в техникуме и сдавшие успешно вступительный экзамен, зачислялись 
только при наличии мест, хотя изначально основным условием приема в техникум было наличие свиде-
тельства об окончании 2-ой ступени Единой трудовой школы (ЕТШ). Таким образом, в техникум попадали 
лица, совершенно не подготовленные к средне-специальному обучению. Для них с 1921 г. было введено 
обязательное предварительное обучение. С этой целью из состава Витебских губернских политехнических 
курсов были выведены Витебские губернские сельскохозяйственные курсы и переданы техникуму. На их 
базе 16.09.1921 г. был организован Витебский вечерний сельскохозяйственный техникум. Несмотря на 
громкое название, вечерний техникум не имел права юридического лица и выполнял функцию подготови-
тельного отделения [26, л. 25об., 106об.; 23, л. 36–37]. 

Если на начальном этапе существования Витебского сельскохозяйственного техникума в ноябре 1920 г. 
в его состав было зачислено 340 учащихся [20, л. 6об], то в 1922/1923 уч. году обучалось уже 425 человек 
[33, л. 32, 33об.]. Однако к 1924 году наметилась тенденция к уменьшению числа обучающихся: на 19.02.1924 г. 
в техникуме имелось всего 290 студентов (в т.ч. на сельскохозяйственном отделении – 103, на землеустрои-
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тельном – 187). Объясняется этот факт тем, что с 01.08.1923 г. было закрыто лесное отделение. Для заверше-
ния обучения студенты лесного отделения были переведены в Воронежский сельскохозяйственный институт 
и Псковский землеустроительный техникум [40, л. 16; 48, л. 46; 49, л. 16; 42, л. 10]. 

Заведующим техникумом с момента его создания [27, л. 1] и до 1924 г. работал Тихомиров Клавдий 
Иванович, педагог, историк и краевед, бывший действительный статский советник, председатель правле-
ния Витебской ученой архивной комиссии, первый директор Витебского учительского института. 

В первый учебный год на работу было зачислено семь преподавателей. В 1922/1923 уч. году в учеб-
ном заведении и на вспомогательных учебно-практических предприятиях работало уже 60 человек, из них 
непосредственно преподавателей было 26, в том числе по общеобразовательным предметам – 15, специ-
альным предметам – 11 [33, л. 32, 33об.]. На момент создания техникум находился в ведении Главпрофобра 
Наркомпроса РСФСР. Декрет «Положение о Народном комиссариате по просвещению (положение)», принятый 
СНК РСФСР 11.02.1921 г., преобразовал Глабпрофобр в Главное управление профессионально-политехнических 
школ и высших учебных заведений [8], а Декрет СНК РСФСР от 03.07.1922 г. «Положение о высших учебных 
заведениях» – в Главный комитет профессионально-технического образования [4]. При этом сокращенное наиме-
нование комитета не менялось. Постановлением Главпрофобра от 08.12.1920 г. Витебский сельскохозяй-
ственный техникум был отнесен к группе так называемых «ударных учебных заведений» [21, л. 144].  
В соответствии с отношением Главпрофобра от 01.01.1921 г. № 54 техникум был причислен к высшим 
учебным заведениям и преобразован в Витебский высший сельскохозяйственный техникум [29, л. 4]. На 
основании отношения Главпрофобра от 03.03.1922 г. № 11048 техникум был переименован в Витебский 
практический сельскохозяйственный институт [20, л. 74об.; 29, л. 4; 31, л. 19]. В соответствии с Инструк-
цией Наркомпроса РСФСР по реорганизации высших практических сельскохозяйственных институтов  
в техникумы от 15.05.1923 и на основании постановления бюро Витебского губернского комитета Россий-
ской Коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) от 10.07.1923 г. Витебский практический сель-
скохозяйственный институт был вновь преобразован в Витебский сельскохозяйственный техникум [30, л. 17; 
40, л. 14об.; 10, л. 7]. Совместным постановлением коллегии Витебского губоно и бюро ячейки РКП(б) от 
23.01.1924 г. Витебскому сельскохозяйственному техникуму было присвоено имя В.И. Ленина, и наиме-
нование «Витебский сельскохозяйственный техникум имени В.И. Ленина» [13, л. 3; 19, л. 7]. 

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) «О руководстве 
сельскохозяйственным образованием» с 20.04.1922 г. дополнительный контроль над деятельностью сельскохо-
зяйственных учебных заведений был возложен на Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) РСФСР. 
При этом прямая подчиненность учебных заведений не изменялась. Наркомзем РСФСР определял «удар-
ность», степень нагрузки и утверждал общую сеть сельскохозяйственных учебных заведений (их создание, ре-
организацию, упразднение и т.п.), но все эти преобразования вступали в силу только после утверждения 
Наркомпросом РСФСР. Финансирование на содержание персонала, хозяйственные нужды техникума и его 
учебно-вспомогательные учреждения проходило по смете Наркомзема РСФСР, а общее политическое, науч-
ное, педагогическое и административно-хозяйственное руководство, назначение и перемещение ректоров, за-
ведующих, профессоров, преподавателей осуществлялось Главпрофобром Наркомпроса РСФСР [25, л. 1; 26, 
л. 96]. В губернии контроль за деятельностью техникума был возложен на члена коллегии губземотдела, кото-
рый одновременно входил в коллегию губпрофобра [26, л. 97]. Что касается непосредственного контроля над 
учебным процессом и административно-хозяйственной деятельностью техникума, то его осуществлял совет 
техникума. В его состав входили все профессора, лекторы, ассистенты и руководители практическими заняти-
ями, заведующие учебно-вспомогательными учреждениями и предприятиями, а также представители студен-
тов (по два от каждого отделения). На каждом отделении также учреждался совет, который состоял из препо-
давателей и руководителей практическими занятиями [21, л. 499]. 

В связи с передачей территории Витебской губернии с 03.03.1924 г. в состав БССР и на основании 
постановления СНК БССР от 20.06.1924 г. об утверждении сети учебных заведений Народного комисса-
риата просвещения (Наркомпроса) БССР техникум изменил свою подведомственность и перешел в под-
чинение Главного управления профессионально-технического образования (Главпрофобра) Наркомпроса 
БССР [10, л. 47]. Дополнительный контроль деятельности техникума осуществлял отдел сельскохозяй-
ственного образования Наркомзема БССР [45, л. 56]. 

С 17.07.1924 г. город Витебск стал центром Витебского округа [1, с. 159]. Создание округа никак не 
повлияло на наименование техникума. В его задачи по-прежнему входила подготовка высококвалифици-
рованных практических специалистов сельского хозяйства, правда, ареал распределения выпускников пе-
рестал ограничиваться рамками той или иной территории. Учебный план строился на широком примене-
нии практических и лабораторных работ. Теоретические знания закреплялись на производственной прак-
тике, проходившей на подсобных предприятиях. 

Для проведения практических занятий и студенческой практики Витебский сельскохозяйственный тех-
никум в этот период располагал учебно-вспомогательными учреждениями и предприятиями. Например, 
учебно-показательное лесничество «Авдеевичи» (лесная дача «Авдеевичи»). Ныне на месте лесной дачи «Ав-
деевичи» расположен дендропарк «Рубовский», ботанический памятник природы местного значения. Еще од-
ной площадкой для прохождения практики студентов было учебное советское хозяйство (учсовхоз) «Журжево» 
с учебно-показательной фермой. Это был первый в Витебской губернии учсовхоз. Инициатором его создания 
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выступил Витебский губернский военно-революционный комитет (губревком) на основе постановления кол-
легии Витебского губернского управления совхозами (губсовхоза) от 20.10.1920 г. Учсовхоз был организован 
на базе советского хозяйства (совхоза) «Журжево», который в свою очередь возник в бывшем имение дворя-
нина Э. Самовича [5] (ныне земли бывшего имения входят в городскую черту Витебска и располагаются в рай-
оне улицы Гагарина). Решение о передаче Витебскому сельскохозяйственному техникуму учсовхоза «Жур-
жево» было принято Витебским губоно практически сразу с момента его открытия, а вот непосредственная 
передача назначена на 26.10.1920 г. [53, л. 127, 171]. С течением времени задачи учсовхоза были расширены,  
и он стал не только производственной базой, но и поставщиком продуктов питания для преподавателей, техни-
ческого персонала и учащихся; а еще позднее – объявлен центром пропаганды среди населения улучшенных 
способов ведения сельского хозяйства. Несмотря на свой статус, «Журжево» прав юридического лица не имело 
и являлось всего лишь удаленной структурой техникума. В хозяйственном отношении учсовхоз дополнительно 
подчинялся губземотделу [53, л. 145]. До 1924 года располагался учсовхоз в деревне Журжево Бабиничской  
(с 15.02.1923 – Королевской) волости Витебского уезда. После перехода Витебской губернии в БССР и созда-
ния Витебского округа учсовхоз стал действовать на территории Елаговского сельского Совета Витебского 
района [1, с. 39, 121, 45–46, 252]. 

В особую структуру в учсовхозе «Журжево» была выделена учебно-показательная ферма «Жур-
жево». Она определялась как учреждение для практического обучения студентов рациональным приемам 
ведения сельского хозяйства [53, л. 34]. Располагалась на окраине Витебска, на Суражском тракте (ныне – 
городская черта Витебска, район улицы Гагарина). Помимо фермы в совхозе действовали опытно-показа-
тельный участок и опытно-показательное поле [52, л. 17]. 

Первоначально материально-техническое снабжение учсовхозов осуществлялось через Главное управ-
ление советскими хозяйствами (Главсовхоз) Наркомзема РСФСР. После его ликвидации с 25.02.1921 – через 
Главное управление советскими и коллективными хозяйствами (Главсовколхоз), а с декабря 1921 г. – через 
Центральное управление земледелия и советских хозяйств Наркомата. После 23.07.1923 г. финансирование 
шло через Управление сельского хозяйства Наркомзема РСФСР [6]. Для этого учебные заведения направляли 
в Главпрофобр наряды, а Главпрофобр представлял общую сводную смету на все учсовхозы в Наркомзем. На 
места финансовые средства направлялись через губернские земельные отделы. Планы и сметы подлежали обя-
зательному утверждению Главпрофобром. Ежегодно составлялись общие отчеты о работе, дополнительно де-
лались отчеты о сельском хозяйстве и об учебной деятельности, которые направлялись президиуму учебного 
заведения. Оттуда они попадали в сельскохозяйственную секцию Главпрофобра и в губземотдел. В Инструк-
ции, изданной в 1920 г. Главсовхозом для учсовхозов, особо подчеркивалось, что отчетность в Главпрофобр, 
губземотдел и губпрофобр направлялась только через учебное заведение. Непосредственное управление 
учсовхозом осуществлял заведующий, который назначался на должность администрацией учебного заве-
дения. Штаты разрабатывались советом учебного заведения. Работники в учсовхозе были как постоянные 
(штатные), так и поденные (временные). Их прием и увольнение осуществлялись учебным советом по 
представлению заведующего [53, л. 145]. 

По акту приема-передачи от 13.11.1923 г. техникуму был дополнительно предоставлен учсовхоз 
«Лукишки» (создан на базе имения «Лукишки»; ныне – городская черта Витебска, участок между гости-
ницей «Ветразь» и рекой Лучоса) [18, л. 353]. Однако уже 23.03.1924 г. его передали в распоряжение 12-й 
детской еврейской коммуны [44; 11, л. 7]. На одном из этапов существования техникуму принадлежала 
ферма «Большие Летцы». Помимо «Авдеевичей», «Лукишек», «Журжево» и «Больших Летц» в Витебском 
техникуме работали химическая лаборатория, геодезический кабинет, библиотека [21, л. 283; 23, л. 15]. 

Дополнительно техникуму от губоно был передан Витебский естественно-исторический музей, осно-
ванный еще в 1919 г. Владимиром Алексеевичем Плющевским-Плющиком, энтомологом, действительным 
членом Московского общества естествоведения, антропологии и этнографии [16, л. 93; 12, л. 133]. В музее дей-
ствовало три раздела: зоологический, минералогический, сельскохозяйственный. Зоологический отдел состоял 
из подотделов: млекопитающих, где было представлено около 45 объектов, в т.ч. огромное чучело местного 
бурого медведя; орнитологического с числом объектов до 500, в том числе богатое собрание чучел птиц Во-
сточной Сибири; энтомологического, где была представлена знаменитая коллекция В.А. Плющевского-Плю-
щика, состоящая из 13 057 видов жуков, а также коллекция местных бабочек и биологических вредителей  
[51, л. 1]. При музее действовала препараторская, в которой создавались чучела животных, изготавливались 
спиртовые препараты и выполнялся ряд других высококвалифицированных работ. 

Техникуму была также отдана мастерская по изготовлению наглядных пособий: передача состоя-
лась 05.07.1921 г. Заведующим мастерской работал сам В.А. Плющевский-Плющик [21, л. 535об., 537]. 

В соответствии с письмом Витебского губпрофобра от 16.07.1921 г. в распоряжение техникума перешел 
учебно-показательный сад «с ботаническою плантацией, где собраны все виды лекарственных растений, встре-
чающихся в окрестностях Витебска» [16, л. 56; 21, л. 497, 506]. В документах его часто называют «учебно-

показательный сад» или «бывший сад Ханы Гуревич» [39, л. 122]. Сад занимал площадь около 3-х десятин. 
Студенты проводили там практические занятий по ботанике, садоводству и огородничеству. Для ознакомления 
с древесными растениями имелось дендрологическое отделение, где произрастало 368 яблонь сорока двух сор-

тов и 32 груши; росли сливовые и вишневые деревья. В саду имелась пасека, и проходили занятия по пчеловод-
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ству. Функционировал питомник, где выращивали саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников. В пи-

томнике также разводили грибы. Были разбиты парники, которые использовались в качестве производственной 
площадки для выращивания студентами продукции растениеводства, грибов и плодово-ягодных насаждений  

с применением полученных теоретических знаний. Иногда в парниках проходили учебные занятия, и растения 
использовались в качестве наглядных пособий [16, л. 82–83]. Ботанический сад сохранился до настоящего 

времени, и сегодня он является ботаническим садом Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова. Находится по адресу Коммунистическая улица, 15 [3]. 

Первоначально Витебский сельскохозяйственный техникум располагался в здании бывшей Духов-
ной семинарии по Успенской улице (ныне – дом № 7 по улице Комиссара Семена Крылова), где до этого 
размещались Витебские губернские политехнические курсы. Техникуму было выделено 6 аудиторий, зал 
и 6 комнат. Но помещений все равно не хватало. Поэтому постановлением СНК РСФСР от 04.10.1921 г. 
техникуму было предано здание бывшего Витебского отделения Крестьянского поземельного банка [24, 
л. 83; 41, л. 1] по Алексеевской улице (так называемый район Гуторовщина; ныне здание находится на 
пересечении улиц Баумана и Доватора) [51, л.13; 15, л. 99]. Здание бывшего отделения, состоящее почти 
из 40 комнат, являлось одним из лучших в городе, было оснащено центральным водяным отоплением, 
системой вентиляции, собственной электрической станцией. Вместе с ним были переданы надворные по-
стройки и двухэтажный каменный флигель [24, л. 83; 28, л. 506; 34, л. 2]. В здании разместились: канцеля-
рия, аудитории, кабинеты, актовый зал, парикмахерская, мастерская естественноисторического музея, 
квартиры ректора и преподавателей, библиотека [34, л. 6]. Сейчас это здание принадлежит Витебской ор-
дена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины. 

Несмотря на то, что в пределах БССР Витебский сельскохозяйственный техникум имени В.И. Ле-
нина был единственным техникумом, готовящим специалистов «широкого масштаба, которые необхо-
димы для реорганизации сельского хозяйства губернии на рациональных началах», финансирование его 
было крайне недостаточным [36, л. 6; 45, л. 8], а учебно-вспомогательные учреждения и предприятия во-
обще являлись убыточными [39, л. 48]. В этой связи постановлением СНК БССР от 06.08.1924 г. было 
принято решение Витебский сельскохозяйственный техникум имени В.И. Ленина закрыть. В перечне сель-
скохозяйственных учебных заведений, подготовленном отделом сельскохозяйственного образования Нар-
комзема БССР 07.08.1924 на 1924/1925 уч. год, техникум уже не значился [10, л. 77 – 78]. В письме заве-
дующего техникумом от 08.09.1924 г., адресованном Управлению земледелия и животноводства Нарком-
зема БССР, имеются сведения о том, что «здание техникума закрыто» [46, л. 88–89]. Но ликвидация тех-
никума не повлекла за собой прекращение деятельности по подготовке в Витебском округе высококвалифи-
цированных специалистов сельского хозяйства. На базе техникума по инициативе преподавателя зоологии 
Алонова Евгения Филипповича был открыт Белорусский государственный ветеринарный институт (ветин-
ститут) имени Октябрьской революции Наркомпроса БССР (ныне – Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины), первым ректором которого он и стал [37, л. 12; 46, л. 122]. 

В соответствии с приказом начальника Управления земледелия и животноводства Наркомзема 
БССР от 04.09.1924 г. № 79 с 1 сентября были уволены все работники техникума [38, л. 211; 46, л. 90].  
В процессе ликвидации техникума приказом Наркомзема БССР от 16.08.1924 г. № 111 учебная ферма (зо-
оферма) «Журжево» должна была быть передана Витебскому государственному ветеринарно-бактериоло-
гическому институту, геодезический кабинет – Горецкому сельскохозяйственному институту. Документы 
свидетельствуют, что само «Журжево» действительно было передано ветеринарно-бактериологическому 
институту по акту от 01.09.1924 г., а вот его зооферма перешла к ветеринарному институту, правда, не 
сразу, а значительно позднее – в 1925 г. [52]. Энтомологическую коллекцию техникума предполагалось 
разместить в одном из музеев (ветеринарно-зоологическом или другом по усмотрению ликвидационной 
комиссии), а все остальное имущество и ферму «Большие Летцы» – передать ветинституту. 

Ликвидационный период должен был быть закончен к 10.09.1924 г. Однако в документах архивного 
фонда отдела народного образования исполнительного комитета Витебского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (окроно) обнаружены сведения о том, что окончательно иму-
щество Витебского сельскохозяйственного техникума имени В.И. Ленина перешло, например, к ветинсти-
туту только 18.09.1924 г. [12, л. 135]. Более того, обучение студентов 3-го курса Витебского сельскохозяй-
ственного техникума имени В.И. Ленина было продолжено вплоть до 1926 г., т.е. уже после его ликвида-
ции. Этот курьез объясняется тем, что в процессе ликвидации в целях завершения обучения двадцати семи 
человек – выпускников 3-го курса техникума Наркомзем БССР своим распоряжением от 29.08.1924 
№ 3090 перевел их на 4-й курс техникума с целью дать возможность пройти полный курс обучения [46, л. 
110]. Подтверждение этому факту также обнаружено в письме бывшего заведующего техникумом от 
18.09.1924 г. в Наркомзем БССР, где имеется информация о том, что 4-й курс бывшего сельскохозяйствен-
ного техникума сохранен и будет функционировать при ветинституте. Преподавание осуществлялось  
8-ю педагогами, которые до сентября 1924 г. являлись служащими техникума, а затем перешли на работу 
в ветинститут [46, л. 91, 115]. 

Теоретическая подготовка студентов 4-го курса продлилась до мая 1925 г. Сельскохозяйственную прак-
тику они проходили в июне 1925 г. на опытной станции «Подберезье» (впоследствии – учебное хозяйство 
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(учхоз) общесоюзного значения «Подберезье» ветинститута, ныне – территория сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ольговское» Витебского района). В августе 1925 г. состоялись выпускные экза-
мены, но только для двенадцати из них [43, л. 5 – 7]. Остальные пятнадцать человек, в связи с тем, что их прак-
тика в совхозе «Подберезье» была продолжена до августа 1925 г., не смогли завершить обучение. Для них вы-
пускные экзамены были назначены на март 1926 г., и постановлением объединенного заседания испытательной 
комиссии и совета техникума от 17.03.1926 г. результаты экзаменов были признаны удовлетворительными [43, 
л. 8 – 9]. Это был последний выпуск техникума, поэтому дату – 17.03.1926 – можно считать датой окончатель-
ной ликвидации Витебского сельскохозяйственного техникума имени В.И. Ленина. 

Заключение. Таким образом, Витебский сельскохозяйственный техникум имени В.И. Ленина яв-
лялся одним из первых полноценных учреждений среднего специального образования, готовивших квали-
фицированных специалистов сельскохозяйственного профиля на территории Витебской области в совре-
менных границах. Благодаря опыту, полученному в процессе обучения студентов техникума, Витебщина 
смогла достичь основной цели, поставленной правительством в области подготовки квалифицированных 
специалистов: создать крепкую учебную и производственно-практическую базу для освоения выходцами 
из рабоче-крестьянской среды учебных программ высшего образования в области сельского хозяйства. 
Тем самым Витебский сельскохозяйственный техникум имени В.И. Ленина принял активное участие в ра-
боте по формированию в советском обществе новой социальной группы – группы советской интеллиген-
ции, полностью лояльной к власти и способной принимать активное участие в развитии общества. 

Главным показателем положительного результата функционирования техникума стал тот факт, что 
его ликвидация не повлекла за собой уничтожение системы сельскохозяйственного образования на Витеб-
щине, а вывело ее на качественно новый уровень. Техникум послужил базой для организации учреждения 
высшего сельскохозяйственного образования – Витебского государственного ветеринарного института, 
который действует в настоящее время как Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ве-
теринарной медицины и является ведущим высшим учебным заведением в отрасли. За годы работы ака-
демия подготовила более 35 тыс. специалистов. Сегодня в академии работают 180 кандидатов, 27 докторов 
наук, 22 профессора. В состав академии входят 5 факультетов, 28 кафедр; действует аграрный колледж  
в п. Лужесно (Витебского района), филиалы в Речице (Гомельской области) и Пинске (Брестской области), 
а также научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии, Рес-
публиканская лаборатория информационных технологий. При академии открыты аспирантура и докторан-
тура, действует совет по защите диссертаций. Таким образом, академия работает в Республике Беларусь 
не только одним из центров высшего образования, но и в качестве научного центра. 
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VITEBSK SECONDARY SPECIAL AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

AND THEIR TRAINING AND AUXILIARY ENTERPRISES: HISTORY OF ORIGIN,  

STAGES OF DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF LIQUIDATION (1919 – 1926) 
 

T. BUYEVICH, A. BONDARAVA 
 

The article presents the reasons that served as the basis for the establishment of special agricultural edu-
cational institutions in the city of Vitebsk after the events of the October Revolution (1917), the stages of their 
emergence and reorganization are considered. The brief characteristic of faculties, management bodies, teaching 
staff, students is given; auxiliary training structures are listed, their appearance and legal status are described. 
The importance of the institutions of agricultural education and their auxiliary structures in the history not only 
of Vitebsk region, but also of the state as a whole is traced. The main part of the article is devoted to Vitebsk 
Agricultural Technical School named after V.I. Lenin, which was the basis for the creation of the Vitebsk State 
Academy of Veterinary Medicine, one of the centers of not only higher education, but also of science in the modern 
Republic of Belarus. 
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