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ПРЕДИСЛОВИЕ

Демократизация и обновление нашего общества тре-
буют восстановления исторической и социальной спра-
ведливости. Этим обусловлены решения правительства,
направленные на завершение работы по пересмотру уго-
ловных дел в отношении лиц, незаконно репрессирован-
ных в прошлом.

Наше общество стремится к построению правового,
демократического государства, где приоритет будет
иметь только закон. В связи с этим необходимо пере-
смотреть многие допущенные ранее антизаконные дей-
ствия в отношении советских граждан.

Начатый в середине 50-х годов процесс реабилитации
невинных жертв политического террора 20—40-х и на-
чала 50-х годов уже во второй половине 60-х годов был
приостановлен. Выполняя нравственный долг по восста-
новлению справедливости в отношении жертв беззакония,
нынешнее поколение должно еще многое сделать для
увековечения их памяти.

В январе 1989 г. Президиум АН БССР * принял ре-
шение о создании Комиссии АН БССР по творческому
наследию ученых академии, невинно пострадавших в пе-
риод сталинских репрессий. В состав Комиссии вошли:
Махнач А. С. — академик АН БССР, председатель, Ер-
маков В. Ф. — начальник отдела научных кадров АН
БССР, Мостовников В. А. — зав. лабораторией Институ-
та физики, Парфенов В. И. — академик АН БССР, Пет-
риков П. Т.— член-корреспондент АН БССР, Семенков
В. И. — член-корреспондент АН БССР, Судник М. Р.—

* В 1929—1936 гг.— Белорусская Академия наук (БелАН), с
1991 г. — Академия наук Беларуси (АНБ).
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член-корресподент АН БССР, Федоров Ф. И. — академик
АН БССР, Токарев Н. В.— кандидат исторических наук,
ответственный секретарь Комиссии. Основными направ-
лениями деятельности Комиссии стало выявление дан-
ных для составления списка репрессированных ученых
и содействие в их полной реабилитации, организации
мемориальных комнат и памятных альбомов в учрежде-
ниях академии, поиск и издание их неопубликованных
трудов, публикация биобиблиографических и других ма-
териалов о них.

Следует иметь в виду, что в Беларуси в 20-е годы
успешно реализовывались принципы национальной поли-
тики, в том числе и привлечение национальной интелли-
генции к социалистическому строительству. Это была не
конъюнктурная, а принципиальная линия, направленная
на то, чтобы все слои общества, в том числе и те, кто в
свое время не принял советскую власть, могли участво-
вать в развитии культуры, науки и просвещения в Бе-
ларуси.

Поэтому весьма неубедительно выглядят обвинения,
раздававшиеся в 30-е годы, и утверждения нынешних
«ортодоксов» о том, что в Институте белорусской куль-
туры и созданной на его базе в 1929 г. Академии наук
господствующие позиции занимали идеологи белорусско-
го буржуазного национализма. При назначении В. У.
Ластовского, И. Ю. Лесика, С. М. Некрашевича, А. А.
Смолича, А. И. Цвикевича на высокие посты в Инбел-
культе и Академии наук для руководства республики
была известна их позиция в годы Октябрьской револю-
ции и гражданской войны. Привлечение их к активной
работе в области науки и культуры демонстрировало же-
лание советской власти показать, что она готова к чест-
ному и открытому сотрудничеству с национальной интел-
лигенцией, что прошлые политические разногласия не
служат основанием для недоверия к ним. Всем ученым
в 20-е годы была предоставлена возможность публика-

ции научных и литературных работ в государственных
издательствах. Таким образом, в культурном строитель-
стве в Беларуси в 20-е годы участвовали разные по своим
политическим воззрениям люди.

Однако в конце 20-х годов, следуя выдвинутому Ста-
линым тезису об обострении в стране классовой борьбы
по мере продвижения по пути социалистического строи-
тельства, контрреволюционной деятельности против со-
ветской власти, были предприняты широкомасштабные
действия, направленные на жесткое подавление всякого
недовольства происходившей на рубеже 20—30-х годов
резкой сменой политического курса. В 1928—1931 гг. по
стране прокатилась волна крупных политических процес-
сов. В 1928 г. — «шахтинское дело», в 1930 г. — суд над
«промпартией», «трудовой крестьянской партией».

Удар был нанесен и по национальной интеллигенции,
которую пытались дискредитировать и деморализовать.
В конце 1929 г. органами ОГПУ арестована большая
группа деятелей украинской науки и культуры и сфаб-
риковано дело «Союза освобождения Украины», руко-
водителем которой был назван вице-президент Украин-
ской Академии наук С. А. Ефремов. Арестованным ста-
вилось в вину участие в украинском национальном
движении в годы Октября и гражданской войны, ве-
дение подпольной борьбы против советской власти, на-
правленной на отделение Украины от СССР, и образова-
ние украинского буржуазного государства. В марте-
апреле 1930 г. состоялся судебный процесс.

Вскоре в Беларуси по аналогичному сценарию нача-
ло фабриковаться дело «Союза освобождения Белорус-
сии». Весной—летом 1930 г. арестована большая группа
сотрудников Наркомзема, Наркомпроса, деятелей науки
и культуры. Только в Белорусской Академии наук было
арестовано более 30 человек.

В печати усилилась кампания против «национал-де-
мократов», за которой в отличие от предыдущих лет

76



последовали меры, явно выходящие за пределы закон-
ности. Еще в декабре 1929 г. из состава действительных
членов Белорусской Академии наук исключен языковед
Н. Н. Дурново, в начале 1930 г.— украинский историк
М. И. Яворский. В октябре 1929 г. с поста вице-прези-
дента освобожден академик С. М. Некрашевич и с поста
непременного секретаря — академик В. У. Ластов-
ский.

Под огонь критики попал и первый президент Бело-
русской Академии наук, белорусский историк В. М.
Игнатовский. Ему были предъявлены надуманные обви-
нения в том, что он «не преодолел пережитков антипро-
летарского мировоззрения..., вел борьбу против нацио-
нальной политики партии..., служил ширмой для прикры-
тия национал-демократических элементов и превращения
Белорусской Академии наук в плацдарм для контррево-
люционной деятельности нацдемовской организации...»
В январе 1931 г. В. М. Игнатовский и Д. Ф. Жилунович
были исключены из рядов Компартии Белоруссии. Не
приняв выдвинутых против него обвинений и не веря в
возможность доказать в сложившихся условиях их не-
соответствие действительности, В. М. Игнатовский 4 фев-
раля 1931 г. покончил жизнь самоубийством. В октябре
1990 г. с него были сняты все политические обвинения
и он посмертно восстановлен в рядах партии.

6 декабря 1930 г. Совнарком БССР постановил иск-
лючить из состава Белорусской Академии наук Г. И.
Горецкого, А. Д. Дубаха, В. У. Ластовского, И. Ю. Ле-
сика, С. М. Некрашевича, В. И. Пичету, лишив их зва-
ния академиков. Основание лишения их звания академи-
ка формулировалось следующим образом: «В связи с
выявлением враждебной контрреволюционной деятель-
ности группы академиков Белорусской Академии наук,
деятельность которых была направлена против диктату-
ры пролетариата и на срыв успешного социалистическо-
го строительства».

Следует отметить, что к моменту принятия этого ре-
шения правительством республики названные ученые
находились в предварительном заключении. Приговор же
по их делу был вынесен только 10 апреля 1931 г. колле-
гией ОГПУ БССР. Это означает, что еще до решения
этого внесудебного органа ученые были обвинены в
контрреволюционной деятельности и на этом основании
лишены звания академиков. Таким образом, решение
правительства республики было не только преждевре-
менным, но и незаконным, так как основывалось на ре-
шении внесудебного органа. К тому же сама академия
не принимала подобных мер в отношении этих лиц.

Впоследствии все указанные ученые были восстанов-
лены в звании академика АН БССР: В. И. Пичета в
1940 г., Г. И. Горецкий в 1965 г., А. Д. Дубах, Н. Н. Дур-
ново и С. М. Некрашевич в 1978 г. В июне 1988 г. судеб-
ная коллегия Верховного суда БССР рассмотрела про-
тест прокурора БССР на постановление коллегии ОГПУ
БССР от 10 апреля 1931 г. Она установила, что обвине-
ния В. У. Ластовского, И. Ю. Лесика и других в том, что
они «являлись членами контрреволюционной организа-
ции «Саюз вызвалення Беларусi», осуществляли органи-
зованное вредительство на культурном, идеологическом
и других участках социалистического строительства, про-
водили антисоветскую националистическую агитацию с
целью отторжения Белоруссии в этнографических грани-
цах от Советского Союза и создания так называемой
Белорусской народной республики, не имеют под собой
никаких оснований. Было установлено, что в материалах
дела не имеется объективных доказательств, свидетель-
ствующих о существовании в БССР контрреволюционной
организации «Саюз вызвалення Беларусi», отсутствуют
объективные данные о том, что проходившие по этому
делу лица занимались контрреволюционной деятель-
ностью, направленной на подрыв советской власти в Бе-
лоруссии. Исходя из этого, Судебная коллегия Верхов-
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ного суда БССР 10 июля 1988 г. определила: «Постанов-
ление ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. в отношении
В. У. Ластовского, Ю. И. Лесика и других отменить и
дело производством прекратить за отсутствием в их дей-
ствиях состава преступления».

Президиум АН БССР по представлению комиссии
АН БССР по творческому наследию ученых академии,
невинно пострадавших в период сталинских репрессий,
ходатайствовал перед Советом Министров БССР о вос-
становлении В. У. Ластовского и Ю. И. Лесика в звании
академиков АН БССР. 17 мая 1990 г. Совет Министров
Белорусской ССР отменил постановление Совета Народ-
ных Комиссаров БССР от 6 декабря 1930 г. в части
исключения из числа академиков Белорусской Академии
наук В. У. Ластовского и И. Ю. Лесика. Восстановление
В. У. Ластовского и И. Ю. Лесика в звании академиков
не снимает вопроса о научной критике их ошибочных
взглядов и некоторых несостоятельных в научном отно-
шении идейно-теоретических концепций.

При решении таких вопросов, как реабилитация неза-
конно пострадавших в период сталинских репрессий, не-
обходимо руководствоваться не политическими симпа-
тиями или антипатиями, а соблюдать принципы уваже-
ния к личности человека, даже если его политические
взгляды отличаются от общепринятых в обществе, стро-
го следовать принципам законности и общечеловеческой
морали. Только не упрощая и не впадая в крайности,
можно дать объективную оценку прошлому и на этой
основе извлекать из него правильные уроки.

Второй удар по кадрам академии был нанесен в
1933 г., когда более десяти сотрудников были арестова-
ны за участие в несуществующей «контрреволюционной,
повстанческой и шпионско-диверсионной организации
«Белорусский национальный центр».

Большой урон научным кадрам академии был нане-
сен в 1937—1938 гг., когда без каких-либо оснований по
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наветам и надуманным обвинениям были арестованы
видные белорусские ученые, организаторы науки, деяте-
ли культуры, в том числе академики Я. Н. Афанасьев,
Ц. Л. Бурстин, П. О. Горин, Т. Ф. Домбаль, И. И. Замо-
тин, Д. Ф. Жилунович, С. Ю. Матулайтис, П. Я. Панке-
вич, И. А. Петрович, В. А. Сербента, И. 3. Сурта, Б. А.
Тарашкевич, В. К. Щербаков, члены-корреспонденты
С. X. Агурский, А. И. Александрович, Я. А. Бронштейн,
С. П. Мельник, И. Д. Харик, Б. М. Шпенцер.

Чаще всего сотрудникам академии предъявлялось
обвинение по статьям Уголовного кодекса, предусматри-
вающим уголовную ответственность за измену Родине
(ст. 63-1 Уголовного кодекса БССР или статья 58-1 «а»
Уголовного кодекса РСФСР), оказание помощи между-
народной буржуазии (ст. 66 УК БССР или 58-4 УК
РСФСР), шпионаж (ст. 68 «а» УК БССР или 58-6 УК
РСФСР), подрыв государственной промышленности,
транспорта, торговли, денежного обращения, кооперации
(ст. 69 УК БССР или 58-7 УК РСФСР), совершение
террористических актов (ст. 70 УК БССР или 58-8 УК
РСФСР), пропаганда и агитация, содержащие призыв
к свержению, подрыву или ослаблению советской влас-
ти (ст. 72 УК БССР или 58-10 УК РСФСР), контррево-
люционный саботаж (ст. 75 УК БССР или 58-14 УК
РСФСР), организационная антисоветская деятельность
или участие в антисоветской организации (ст. 76 УК
БССР или 5-11 УК РСФСР).

Современному читателю не надо доказывать, что по-
добного рода обвинения в абсолютном большинстве слу-
чаев не имели под собой никаких оснований и были
сфабрикованы органами ОГПУ, НКВД, МГБ, а призна-
ния у заключенных вырывались с помощью пыток. Вмес-

те с тем нельзя не отметить, что часто основанием для
репрессий в отношении ученых служили прямые или

косвенные доносы на них коллег. В обстановке тех лет
даже научная рецензия, содержащая обвинения в «от-
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ступлении от марксистской методологии», могла стать
поводом и причиной ареста ученого.

Репрессии не могли не сказаться отрицательно на
развитии многих отраслей науки, особенно истории, ли-
тературоведения, языкознания, многих отраслей естество-
знания. События развивались так, что были закрыты
институты философии и советского строительства, фи-
зико-технический, поскольку в них практически не оста-
лось работников. А обескровленный Институт экономики
академии (в 1936—1938 гг. было арестовано 9 сотрудни-
ков института) был передан в ведение Госплана БССР.
Это было время, когда борьба идей, состязание научных
концепций, без которых наука обречена на бесплодие,
оказались под запретом. В науке господствовал монопо-
лизм, творческое обсуждение научных проблем подменя-
лось администрированием.

В настоящее время Комиссия по творческому насле-
дию ученых академии, невинно пострадавших в период
сталинских репрессий, располагает данными о 143 сот-
рудниках академии, репрессированных в 30—40-е годы
и реабилитированных во второй половине 50-х годов и
позже, до 1991 года включительно. Наибольшее число
арестов пришлось на 1937 г., когда подверглись репрес-
сиям 45 человек, в 1930 г. были арестованы 33 человека,
в 1933—16, в 1936— 15, в 1938 г. — 27 человек. Среди
них представители многих национальностей, проживаю-
щих в Белоруссии: белорусов в числе репрессированных
было 96, евреев — 19, русских — 9, литовцев — 7, других
национальностей — 13. Из числа репрессированных со-
трудников академии установлены фамилии 42 человек,,
которые, как свидетельствуют материалы, полученные из
КГБ БССР, были расстреляны в конце 30-х годов в Мин-
ске.

Следует иметь в виду, что численный состав Акаде-
мии наук республики в 30-е годы был небольшой.
В 1929 г., при создании академии, в ней работало немно-
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гим более 100 сотрудников, к концу 1937 г.— 580, в
1941 г.— более 700 сотрудников.

Основным источником при выявлении сведений о ре-
прессированных сотрудниках академии стали материалы
личных дел на них, хранящиеся в Центральном научном
архиве АН Беларуси. В основном они накопились в ре-
зультате переписки с Академией наук в 50-е годы род-
ственников репрессированных по вопросам выплаты де-
нежной компенсации. В этих материалах обычно обна-
руживаются справки о реабилитации, которые служат
отправной точкой для последующего поиска. Следует от-
метить, что имеющиеся справки о смерти репрессирован-
ных, как правило, были фальсифицированы.

Важное значение для получения данных биографиче-
ского и творческого характера репрессированных ученых
имеют материалы, сохранившиеся у родственников ре-
прессированных, воспоминания их коллег.

Необходимым источником для выяснения обстоя-
тельств ареста, меры наказания, сроков и места заклю-
чения, а также точных дат смерти являются материалы
уголовных дел жертв политического террора, хранящие-
ся в архивах Комитета Государственной безопасности.
Там же были получены и публикуемые в книге фотогра-
фии ряда сотрудников Академии наук.

Задача восстановления исторической и социально-
правовой справедливости требует обнародования прав-
ды в отношении лиц, пострадавших в период сталинских
репрессий.

Комиссия АН Беларуси по творческому наследию
ученых академии, невинно пострадавших в период ста-
линских репрессий, выражает признательность работни-
кам бывших Комитетов государственной безопасности

СССР и БССР, Верховного суда БССР, Центрального
научного архива АН Беларуси, родственникам репресси-

рованных за помощь в выявлении и предоставлении ма-
териалов о невинно пострадавших в годы сталинских
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репрессий сотрудниках Академии наук республики.
Долг Комиссии, научных учреждений, сотрудников

академии, ученых старшего поколения и молодежи —
полная реабилитация невинно пострадавших, восстанов-
ление их доброго имени для истории, их творческого на-
следия для науки.

В список репрессированных сотрудников Академии
наук Беларуси включены не только те, кто работал в
Академии наук на время ареста, но и те, кто проходил
в ней аспирантскую подготовку. В него не включены фа-
милии репрессированных действительных членов АН
Украинской ССР, избранных в 30-е годы академиками
АН БССР: В. П. Затонский, А. Г. Шлихтер, М. И. Явор-
ский. О многих репрессированных сотрудниках АН Бе-
ларуси в настоящее время нет полных данных.

Публикацию сведений о репрессированных сотрудни-
ках АН БССР следует рассматривать как начало боль-
шой работы по восстановлению и увековечению памяти
невинных жертв сталинизма. Данная публикация пред-
полагает дальнейшее более углубленное изучение жизни
и творчества репрессированных ученых Академии наук
Беларуси.

Комиссия обращается к читателям, располагающим
сведениями, фотографиями, документами о репрессиро-
ванных ученых АН БССР, с просьбой сообщить о них по
адресу: 220072, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 1, Институт
истории АН Беларуси.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О РЕПРЕССИРОВАННЫХ СОТРУДНИКАХ

АН БЕЛАРУСИ

АВЕРБУХ Рафаил Залманович.
Родился в 1903 г. в Риге, еврей. Член КПСС. С 1933 г.

работал наборщиком в типографии АН БССР.
Арестован 4 декабря 1937 г. и по постановлению вне-

судебного органа от 10 января 1938 г. по ст. 68 УК
БССР осужден к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 15 марта 1938 г. в Минске. Реабилитирован Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 6 апреля
1957 г.

АВРАЛЕВ Иван Афанасьевич, аспирант.
Родился 1 февраля 1904 г. в д. Горошково Дубровен-

ского района, белорус. Член КПСС. В 1931 г. зачислен
в аспирантуру БелАН. В июле 1933 г. переведен на тре-
тий курс химического отделения Института аспиран-
туры.

Арестован 26 сентября 1933 г. Осужден постановлени-
ем тройки при полномочном представительстве ОГПУ
по БССР 13 декабря 1933 г. по ст. 64, 66, 68 и 76 УК
БССР к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер
10 февраля 1942 г. (?). Реабилитирован Военным трибу-
налом Белорусского военного округа 16 апреля 1957 г.

А Г У Р С К И Й Самуил Хаймович, историк. Член-кор-
респондент Академии наук Беларуси с 1936 г.

Родился 29 апреля 1884 г. в Гродно в семье рабочего,
еврей. Участник революции 1905—1907 гг. В 1906—
1917 гг. находился в эмиграции в Англии и США, прини-
мал участие в революционном движении этих стран. Был
членом Бунда. Член КПСС с 1918 г. После Февральской
Революции возвратился на родину. В 1918 г. военный ко-
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И. А. Авралсв С. X. Агурский

миссар в Витебске. В 1929—1934 гг. работал в Институте
истории партии при ЦК КП(б)Б. С 1934 г. заместитель
директора Института национальных меньшинств БелАН.

Агурский — автор трудов по истории революционного
движения в Белоруссии, редактор сборников статей и
документов. Делегат VIII съезда РКП (б), IX, XI, XII и
XV съездов КП(б)Б. В 1939 г. исключен из членов
ВКП(б).

Арестован 4 марта 1938 г. и по постановлению Особо-
го совещания при НКВД СССР от 15 августа 1939 г. по
ст. 68 и 76 УК БССР выслан в Казахстан сроком на
5 лет. Умер 19 августа 1947 г. в Павлодаре от кровоиз-
лияния в мозг. Реабилитирован 7 апреля 1956 г. Военной
коллегией Верховного суда СССР.

А З Б У К И Н Николай Васильевич, географ, краевед.
Родился в 1884 г. в Бобруйске в семье потомственно-
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Н. В. Азбукин А. И. Александрович

го дворянина, белорус. В 1912—1917 гг. учился в Петер-
бургском университете. Преподавал географию и естест-
вознание в Бобруйской гимназии (1917—1921 гг.). Рабо-
тал ученым специалистом кафедры географии Института
белорусской культуры и БелАН. Один из организато-
ров краеведческого движения в Белоруссии, член Цент-
рального бюро краеведения при БелАН. Основные рабо-
ты посвящены изучению географии Белоруссии.

Арестован 21 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7,
10, 11 УК РСФСР выслан в Нолинск сроком на 5 лет.
Умер 24 ноября 1943 г. (?). Реабилитирован 15 ноября
1957 г. Верховным судом БССР.

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Андрей Иванович, поэт. Член-
корреспондент Академии наук Беларуси с 1936 г. Член
Союза писателей БССР.

2. Зак. 534 17



Родился 22 января 1906 г. в Минске в семье рабоче-
го, белорус. Член КПСС с 1930 г. В 1924—1925 гг. редак-
тор газеты «Малады араты», в 1925—1926 гг. редактор
климовичской районной газеты «Наш працаунiк».
В 1926—1928 гг. учился в БГУ. В 1929—1931 гг. замести-
тель директора Белгоскино. С 1931 г. в Союзе писателей
Белоруссии.

Печатался с 1921 г. В своих произведениях развивал
тему роли рабочего класса в строительстве социализма,
показал классовую борьбу в деревне в период коллекти-
визации. Многие произведения посвящены подвигам на-
рода в годы Великой Отечественной войны. Перевел на
белорусский язык «Интернационал».

Избирался кандидатом в члены ЦК КП(б)Б (1936—
1938 гг.), членом ЦИК БССР (1930—1937 гг.). Исклю-
чен из рядов ВКП(б) в 1938 г.

Арестован 1 июля 1938 г. и по постановлению Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 22 апреля
1939 г. осужден к 15 годам исправительно-трудовых ла-
герей. 29 ноября 1946 г. постановлением Пленума Вер-
ховного суда СССР мера наказания снижена до 8 лет
лишения свободы. 8 июня 1949 г. постановлением Осо-
бого совещания при МГБ СССР вторично осужден к вы-
сылке на поселение в Красноярский край. Реабилитиро-
ван 25 ноября 1955 г. Пленумом Верховного суда СССР.
Восстановлен в рядах КПСС в 1956 г.

Умер 6 января 1963 г. в Минске.

А Ф А Н А С Ь Е В Яков Никитович, почвовед. Академик
Академии наук Беларуси с 1928 г.

Родился 21 октября 1877 г. в Балашеве Саратовской
обл., русский. В 1901 г. окончил Петербургский универ-
ситет. Преподавал на Галицинских женских курсах в
Москве. С 1913 г. член Почвенного комитета Московско-
го общества сельского хозяйства. С 1921 г. профессор,
заведующий кафедрой почвоведения в Горецком сельско-
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Я. Н. Афанасьев А. А. Бабареко

хозяйственном институте (с 1925 г. Белорусская сельско-
хозяйственная академия). В 1931—1937 гг. директор
Института агропочвоведения АН БССР.

Я. Н. Афанасьевым проведены исследования почв
БССР и составлена первая почвенная карта республи-
ки. Научные труды посвящены вопросам повышения уро-
жайности в различных почвенных районах Белоруссии,
борьбе с излишней влажностью в почве.

Арестован 9 августа 1937 г. Осужден 19 декабря
1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по
ст. 69, 70 и 76 УК БССР к исключительной мере нака-
зания. Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. Реаби-
литирован 18 июля 1957 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР.
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БАБАРЕКО Адам Антонович, писатель и критик.
Родился 14 октября 1899 г. в д. Слобода-Кучинка

Копыльского района, белорус. Участник коммунистиче-
ского подполья во время польской оккупации. В 1927 г.
окончил БГУ. Преподавал белорусский язык и литерату-
ру в Коммунистическом университете Белоруссии (1926—
1929 гг.), ассистент кафедры белорусской литературы
БГУ (с 1928 г.), сотрудник Института белорусской куль-
туры. Начал печататься с 1919 г. Один из организаторов
и руководителей литературных объединений «Маладняк»
и «Узвышша». Разрабатывал методологические вопросы
литературоведения и эстетики, исследовал историю бело-
русской литературы, творчество белорусских писателей.

Арестован 24 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в г. Сло-
бодской Кировской обл. сроком на 5 лет. В 1937 г. вто-
рично привлекался к уголовной ответственности. Умер
10 октября 1938 г.

Б А Л И Ц К И Й Антон Васильевич, государственный и
общественный деятель.

Родился 4 сентября 1891 г. в д. Баличи Лашанской
волости Гродненской губернии в крестьянской семье, бе-
лорус. Член КПСС с 1920 г. В 1910 г. окончил Свислоч-
скую учительскую семинарию, а в 1916 г.— Витебский
учительский институт. Участник Октябрьской революции
и гражданской войны. В 1916—1917 гг. служил в армии.
С 1921 г. в Минске. С 1922 г. был заместителем народ-
ного комиссара просвещения БССР. В 1926—1929 гг.
нарком просвещения БССР. Был председателем секции
белорусского языка и литературы Института белорус-
ской культуры. В 1929 г.— член Президиума Белорусской
Академии наук.

Арестован 3 сентября 1930 г. Осужден постановлени-
ем Коллегии ОГПУ БССР от 18 марта 1931 г. по ст. 58,
п. 2, 11 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых
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А. В. Балицкий Л. А. Бобрович

лагерей. Повторно осужден Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР 30 октября 1937 г. по ст. 68 п. «а», 69,
70 и 76 УК БССР к исключительной мере наказания
Расстрелян 31 октября 1937 г. в Минске. По первому
приговору реабилитирован 14 июня 1988 г. Верховным

судом БССР, по второму приговору — 25 марта 1958 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР.

БАРАНОВСКАЯ Анна Павловна, языковед.
Родилась в 1907 г. в д. Манчицы Слуцкого района,

белоруска. Окончила литературно-лингвистический фа-
культет Белорусского государственного университета.

С октября 1934 г. работала в Институте литературы и
языка АН БССР младшим научным сотрудником

Арестована 27 августа 1937 г. Осуждена 29 октября
1937 г. к исключительной мере наказания. Дата смерти
неизвестна. Реабилитирована 13 сентября 1966 г. Воен-
ным трибуналом Белорусского военного округа.
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БЕЛУГА Николай Ильич, вице-президент АН Бела-
руси.

Родился в 1885 г. в д. Локно Скидельского района,
белорус. В 1905—1906 гг. состоял в партии эсеров и в
1918 г. в партии левых эсеров. Член КПСС с 1920 г.
В 1929—1930 гг. вице-президент БелАН, затем рабо-
тал заведующим планово-экономическим сектором Бел-
коопсоюза. В январе 1933 г. исключен из рядов КП(б)Б.

Арестован 19 января 1933 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 2 апреля 1933 г. выслан в Казахстан
сроком на 3 года. Реабилитирован 28 октября 1960 г.
Верховным судом БССР.

Умер после 1960 г.

БЕЛЬКЕВИЧ Иван Кондратьевич, языковед.
Родился 6 марта 1883 г. в д. Вороничи Слонимского

района, белорус. Был членом партии белорусских эсе-
ров. В 1925 г. окончил БГУ. Работал учителем, в Нар-
компросе БССР, директором Мстиславского педагогиче-
ского техникума, в Институте белорусской культуры и
Институте языкознания БелАН. Исследовал белорусские
диалекты, занимался вопросами орфографии и культу-
ры белорусского литературного языка.

Арестован 17 февраля 1930 г. и по постановлению
Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в
Йошкар-Олу сроком на 5 лет. Реабилитирован 19 сен-
тября 1960 г. Верховным судом БССР.

Умер 18 октября 1960 г.

БОБРОВИЧ Леон Андреевич.
Родился в 1904 г. в д. Мацки Поставского уезда Ви-

ленской губ., белорус. Член КПСС с 1928 г. В 1932 г.
окончил аспирантуру БелАН, работал старшим научным
сотрудником в Комиссии по изучению Западной Белорус-
сии БелАН. Один из авторов книг «Мястэчка Койданава»
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Я. С. Бобрович Я. А. Бронштейн

(Мн., 1929), «Гiстарычны нарыс Дзяржыншчыны (Кой-
данаушчыны)» (Мн., 1932).

Арестован 25 сентября 1933 г. и по постановлению
внесудебного органа от 9 января 1934 г. приговорен к
исключительной мере наказания. Расстрелян 21 мая
1934 г. Реабилитирован 16 августа 1956 г. постановле-
нием КГБ при СМ БССР.

БОБРОВИЧ Ян Станиславович, деятель революцион-
ного движения в Западной Белоруссии, публицист.

Родился 2 июня 1902 г. в д. Парафьяново Докшиц-
кого района, белорус. Член Компартии Чехословакии с

1923 г., член КПЗБ с 1926 г. С 1926 г. на партийной ра-
боте в Западной Белоруссии. Кооптирован в ЦК КПЗБ,
являлся его представителем при ЦК Белорусской кресть-
янско-рабочей громады и политическим редактором га-
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зеты БКРГ «Беларуская справа», «Народная справа»,
«Наша справа» и др. Кандидат в члены ЦК Компартии
Польши. 23 февраля 1928 г. арестован польскими влас-
тями и приговорен к 15 годам тюрьмы. В результате
обмена политзаключенными с сентября 1932 г. в СССР.
Работал временно исполняющим обязанности председа-
теля Комиссии по изучению Западной Белоруссии
БелАН.

Арестован 17 октября 1933 г. и по постановлению
внесудебного органа от 9 января 1934 г. заключен в
исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Умер
8 января 1943 г. (?). Реабилитирован 16 августа 1956 г.
КГБ при СМ БССР.

Б Р О Н Ш Т Е Й Н Яков Анатольевич, литературовед.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси с 1936 г.

Родился 10 ноября 1897 г. в г. Бельске (ныне Респуб-
лика Польша), еврей. Член КПСС с 1925 г. Участник
гражданской войны. В 1925 г. окончил 1-й Московский
университет. С 1932 г. профессор Минского педагогиче-
ского института, научный сотрудник Института литера-
туры АН БССР, ответственный секретарь Союза писа-
телей БССР. Печататься начал с середины 20-х годов.
Автор ряда сборников критических статей.

Арестован 6 июня 1937 г. Осужден в октябре 1937 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 69, 70
и 76 УК БССР к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 29 октября 1937 г. в Минске. Реабилитирован
27 июня 1956 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

БУЗУК Петр Афанасьевич, языковед. Доктор фило-
логических наук, профессор.

Родился 14 июля 1891 г. в д. Терновка Кишиневского
уезда, украинец. В 1916 г. окончил Одесский уни-
верситет. С 1925 г. в Институте белорусской культуры
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Ц. Л. Бурстин П. А. Бузук

заведующий диалектологической комиссией. С 1931 г.
директор Института языкознания БелАН и заведующий
кафедрой языкознания Минского педагогического инсти-
тута. Исследовал историю прославянских языков, проб-
лемы образования отдельных языковых групп эпохи пра-
славянского единства. Автор работ по диалектологии и
лингвистической географии. Изучал взаимосвязи бело-
русского и украинского языков. Под псевдонимом П. Ро-
сич печатал стихотворения и рассказы.

Арестован 10 февраля 1934 г. Постановлением осо-
бой тройки при полномочном представительстве ОГПУ
по БССР от 3 апреля 1934 г. на основании ст. 72 и 76 УК
БССР выслан в Вологду сроком на 3 года. 7 декабря
1937 г. постановлением тройки УНКВД Вологодской обл.
осужден к исключительной мере наказания. Расстрелян

25



7 февраля 1938 г, Реабилитирован по первому пригово-
ру 26 октября 1956 г. Верховным судом БССР. По вто-
рому приговору реабилитирован 31 января 1956 г. Воен-
ным трибуналом Белорусского военного округа «за недо-
казанностью предъявленного обвинения». 1 июня 1988 г.
реабилитирован Верховным судом БССР «за отсутстви-
ем в деянии состава преступления».

БУМБИЕРЕ (Бумберг) Эмма Яновна.
Родилась в 1903 г., латышка. Член КПСС. В 1935—

1936 гг. работала заведующей бюро по научным связям
с заграницей Белорусской Академии наук.

Арестована в феврале 1936 г. 15 июля 1936 г. осуж-
дена постановлением Особого совещания по ст. 72 «а»
УК БССР. Реабилитирована 9 февраля 1959 г. Верхов-
ным судом БССР. Восстановлена в рядах КПСС.
В 1960-х годах проживала в Риге. Сведений о ее даль-
нейшей судьбе не имеется.

БУРСТИН Целестин Леонович, математик. Академик
Академии наук Беларуси с 1931 г., профессор.

Родился 28 января 1888 г. в Тернополе в семье тор-
говца, еврей. В 1911 г. окончил Венский университет.
В 1912 г. получил степень доктора философии. С 1925 г.
член Коммунистической партии Австрии. Из-за левых
взглядов не мог получить в Австрии работу по специаль-
ности. В 1929 г. по приглашению БГУ переехал в Минск.
Работал заведующим кафедрой высшей математики
БГУ. С 1931 г. директор Физико-технического института
АН БССР.

Ц. Л. Бурстин проводил исследования в области диф-
ференциальной геометрии и дифференциальных уравне-
ний. Занимался вопросами алгебры, римановой геомет-
рии, разработал оригинальные методы интегрирования
пфаффовых и картановых агрегатов, решил проблему
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Пфаффа для систем дифференциальных уравнений с
частными производными, проблему Коши для этого рода
уравнений.

Арестован 10 декабря 1937 г. 2 октября 1938 г. Ц. Л.
Бурстин умер в тюремной больнице в Минске от воспа-
ления сердечной сумки. Уголовное дело прекращено
Главной военной прокуратурой 2 марта 1956 г. за отсут-
ствием состава преступления.

ВИТКОВСКИЙ Иван Антонович, историк, профессор.
Родился 20 апреля 1888 г. в д. Чарчицы Оршанского

района. Член КПСС с 1920 г. В 1920-е годы директор
архива, преподаватель истории Белоруссии в Коммуни-
стическом университете им. В. И. Ленина в Минске, в
1932—1933 гг. директор Института польской пролетар-
ской культуры БелАН. Изучал национально-освободи-
тельное и революционно-демократическое движение в Бе-
лоруссии и его связи с революционным движением в Рос-
сии, историю восстания 1863 года на Минщине.

Арестован 26 июля 1933 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 27 февраля 1934 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. 22 февраля
1937 г. И. А. Витковский снова арестован и по постанов-
лению внесудебного органа приговорен к исключитель-
ной мере наказания. Расстрелян 27 декабря 1937 г. в
Минске. Реабилитирован по этим делам соответственно
29 мая 1959 г. Судебной коллегией Верховного суда
СССР и 25 июня 1959 г. Военным трибуналом Белорус-
ского военного округа.

ВОЛК-ЛЕВАНОВИЧ Иосиф Васильевич, языковед.
Родился в 1891 г. в д. Левоновка Осиповичского рай-

она. В 1923 г. окончил историко-филологический фа-
культет Петроградского университета. С 1924 г. работал
в Белорусском государственном университете, с 1927 г.
Ученый секретарь Комиссии по составлению историче-
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Р. М. Выдра С. Л. Гельтман

ского словаря белорусского языка Института белорус-
ской культуры. В 1929—1930 гг. работал в Институте
языкознания Белорусской Академии наук. С 1930 г. ра-
ботал в Саратовском университете, Оренбургском педа-
гогическом институте. Исследования по истории языка,
фонетики, диалектологии.

В 1937 г. был арестован. Умер 19 августа 1943 г. Реа-
билитирован.

ВЫДРА Рувим Маркович, философ, профессор.
Родился в 1894 г. в Двинске, еврей. Член КПСС с

1919 г. В 30-е годы профессор БГУ, старший научный
сотрудник Института философии и права АН БССР.
В октябре 1937 г. исключен из рядов КП(б)Б.

Арестован 6 марта 1938 г. Осужден в июне 1938 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 70 и
76 УК БССР к исключительной мере н а к а з а н и я . Рас-
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стрелян 28 июня 1938 г. в Минске. Реабилитирован
4 августа 1956 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

ГЕЛЬТМАН Стефан Леонович, государственный дея-
тель Беларуси.

Родился 4 октября 1886 г. в г. Замосць (Республика
Польша). С 1915 г. в Минске, один из организаторов
Польского социалистического объединения. Член КПСС
с 1917 г. В 1921—1924 гг. секретарь Польбюро ЦК
РКП(б). В 1924—1925 гг. нарком земледелия, председа-
тель Госплана БССР. С 1925 г. ректор Коммунистиче-
ского университета, с 1927 г. заведующий польским сек-
тором Института белорусской культуры. В 30-е годы ра-
ботал в Наркомате совхозов СССР.

Арестован 4 апреля 1937 г. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР 20 сентября 1937 г. по ст.
58-1 «а», 58-8 и 58-11 УК РСФСР к исключительной ме-
ре наказания. Приговор приведен в исполнение в тот же
день в Москве. Реабилитирован 31 марта 1956 г. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР.

ГЕССЕН Владимир Юльевич, историк.
Родился в 1901 г. в Петербурге, еврей. Работал в

Институте истории БелАН, преподавал в Минском пе-
дагогическом институте.

Арестован 8 марта 1933 г. и 26 марта 1933 г. из-под
стражи освобожден, а мерой пресечения избрана подпи-
ска о невыезде. 9 июля 1933 г. внесудебным органом
В. Ю. Гессену время нахождения под стражей зачтено
в срок отбывания н а к а з а н и я с отменой подписки о не-
выезде. Реабилитирован Военным трубиналом Белорус-
ского военного округа 9 мая 1956 г. Сведений о дальней-
шей судьбе не имеется.
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В. Ю. Гессен С. Г. Гомонова

ГОЛЬДБЕРГ Шолом Меерович, историк, кандидат
исторических наук.

Родился 13 сентября 1903 г. в Минске, еврей. Член
КПСС с 1926 г. В 1930 г. окончил БГУ. В 1931 — 1934 гг.
аспирант БелАН. С 1934 г. старший н а у ч н ы й сотрудник
Института истории АН БССР. В феврале 1937 г. уволен
из института.

Арестован 3 марта 1937 г. Осужден 24 ноября 1937 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 69, 70
и 76 УК РСФСР к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 24 ноября 1937 г. в Минске. Реабилитирован
1 августа 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

ГОМОНОВА Серафима Георгиевна, экономист.
Родилась 27 июня 1904 г. в г. Горки, белоруска. Ра-

ботала в Институте экономики АН БССР.
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Арестована 5 ноября 1937 г. Осуждена 28 ноября
1937 г. Особым совещанием по ст. 24—68, 24—70 и 76
УК БССР к 8 годам исправительно-трудовых лагерей.
Реабилитирована Военным трибуналом Белорусского
военного округа 2 октября 1956 г.

Умерла в 1969 г.

Г О Н Ч А Р И К Михаил Николаевич, физиолог расте-
ний. Член-корреспондент Академии наук Беларуси, док-
тор биологических наук, профессор. Заслуженный дея-
тель науки БССР.

Родился 24 ноября 1899 г. в д. Кленники Смолевич-
ского района в семье крестьянина, белорус. Член КПСС
с 1927 г. В 1924 г. окончил Горецкий сельскохозяйствен-
ный институт. В 1926—1929 гг. работал ассистентом ка-
федры физиологии растений Белорусской сельскохозяй-
ственной академии. В 1929—1931 гг. ученый специалист,
заведующий кафедрой ботаники БелАН. В 1931—1933 гг.
заместитель директора, исполняющий обязанности ди-
ректора Института биологии БелАН.

Арестован 14 сентября 1933 г. Постановлением Кол-
легии ОГПУ БССР от 9 января 1934 г. по ст. 58 п. 4, 7, 11
УК РСФСР заключен в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 10 лет. После освобождения в 1947—1948 гг.
работал старшим научным сотрудником Орловской
опытной картофельной станции. 15 февраля 1949 г.
УМГБ по Орловской области М. Н. Гончарик снова
арестован и по постановлению Особого совещания от
18 мая 1949 г. по ст. 58 п. 2, 4, 7, 11 УК РСФСР выслан
на поселение в Красноярский край. В 1949—1956 гг. ра-
ботал старшим научным сотрудником, директором Игар-
ской опытной станции Института сельского хозяйства
Крайнего Севера. Освобожден в июле 1954 г. Реабили-
тирован 18 апреля 1956 г. Военным трибуналом Бело-
русского военного округа.

В 1956—1958 гг. старший преподаватель Белорус-
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М. Н. Гончарик Г. И. Горецкий

ской сельскохозяйственной академии, в 1958—1961 гг.
старший научный сотрудник Института биологии АН
БССР, в 1961—1967 гг. заведующий отделом, в 1967—
1972 гг. директор, а с 1972 г. заведующий лабораторией
Института экспериментальной ботаники АН БССР.
С 1976 г. старший научный сотрудник-консультант этого
института.

М. Н. Гончарик, находясь в ссылке, разрабатывал
научные основы полярного земледелия, доказал возмож-
ность выращивания картофеля, капусты в условиях
Крайнего Севера. Работая в АН БССР, выполнил ряд
исследований по фотосинтезу у картофеля, оттоку асси-
миляторов и по установлению влияния ионов хлора,
хлоросодержащих калийных удобрений на формирова-
ние фотосинтетического аппарата, на фотосинтез и дру-
гие физиологические процессы. Умер 11 апреля 1986 г.
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М. И. Горецкий П. О. Горин

Г О Р Е Ц К И Й Гавриил Иванович, геолог. Академик
Академии наук с 1928 г., доктор геолого-минералогиче-
ских наук, лауреат Государственной премии СССР и
БССР, заслуженный деятель науки БССР.

Родился 10 апреля 1900 г. в д. Малая Богатьковка
Мстиславского района в крестьянской семье, белорус.
Окончил в 1924 г. Сельскохозяйственную академию им.

К. А. Тимирязева. В 1925—1927 гг. доцент Белорусской
сельскохозяйственной академии, а в 1927—1930 гг. ди-

ректор Белорусского научно-исследовательского инсти-
тута сельского и лесного хозяйства им. В. И. Ленина при

СНК БССР. В 1929—1930 гг. заведующий кафедрой
БелАН.

Арестован 24 июля 1930 г. 6 декабря 1930 г. лишен
звания академика. По постановлению внесудебного ор-

3. Зак. 534
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гана от 6 июня 1931 г. по ст. 58 п. 6, 7, 11 УК РСФСР
осужден на 10 лет лишения свободы. Досрочно освобож-
ден из заключения в 1934 г. Реабилитирован 22 апреля
1958 г. Военным трибуналом Белорусского военного
округа. Восстановлен в звании академика АН БССР в
июле 1965 г.

С 1931 по 1941 г. работал инженером-геологом, на-
учным руководителем, главным геологом инженерно-
геологических экспедиций Гидропроекта СССР. В 1941—
1942 гг. главный геолог оборонных работ во Ржеве, Че-
реповце. В 1943—1968 гг. заместитель главного геолога,
главный геолог в организациях «Гидропроекта». С 1969
по 1985 г. заведующий отделом геологии и палеопота-
мологии антропогена Института геохимии и геофизики
АН БССР.

Основные научные исследования Г. И. Горецкого по-
священы геологии антропогена и инженерной геологии.
Проводил изыскания и исследования под строительство
Беломоро-Балтийского, Волго-Донского, Волго-Ураль-
ского каналов; Горьковской, Цимлянской, Киевской и
других ГЭС; Соликамского и Рыбинского гидроузлов.
Изучал геологию антропогена Карелии, Кольского полу-
острова, Прикамья и Приуралья, Поволжья, запада и
юга европейской части СССР. Разработал основы оте-
чественной палеопотамологии — науки о реках прошло-
го; исследовал долины Пра-Волги, Пра-Оки, Пра-Камы,
Пра-Днепра и др. Г. И. Горецкий — автор работ по эко-
номике, экономической географии, демографии, сельско-
му и лесному хозяйству, фольклору, принимал участие в
создании русско-белорусского словаря.

В 1927—1928 гг. кандидат в члены, в 1929—1930 гг.
член ЦИК БССР. Награжден орденом Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудового Красного Знамени,
медалями.

Умер 20 ноября 1988 г. в Минске.
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ГОРЕЦКИЙ Максим Иванович, писатель, литерату-
ровед, лексикограф.

Родился 18 февраля 1893 г. в д. Малая Богатьковка
Мстиславского района, белорус. В 1913 г. окончил Го-
рецкое землемерно-агрономическое училище. Работал
землемером на Виленщине. Во время первой мировой
войны был на фронте. После Октябрьской революции
сотрудничал в «Известиях Смоленского Совета», в газе-
те «Звезда», с редакцией которой в начале 1919 г. пере-
ехал в Вильно. В результате внезапного захвата города
польскими войсками не смог возвратиться в БССР. За-
нимался издательской, научной и преподавательской
деятельностью, редактировал прогрессивную газету «Бе-
ларускiя ведамасцi». За связь с виленскими коммунис-
тами в 1922 г. посажен в Лукишскую тюрьму. В октябре
1923 г. переехал в БССР. Работал на рабфаке в БГУ,
в Горецкой сельскохозяйственной академии, Институте
белорусской культуры. В 1929—1930 гг. ученый специа-
лист Терминологической комиссии БелАН.

Печатался с 1912 г. Автор романов, повестей и рас-
сказов о жизни белорусского народа. Собирал белорус-
ский фольклор. Написал ряд работ по истории белорус-
ской литературы. Составитель нескольких словарей.
Перевел на белорусский язык отдельные работы В. И.
Ленина.

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7,
11 УК РСФСР выслан в Вятку сроком на 5 лет. В 1937 г.
вновь арестован. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реаби-
литирован 15 ноября 1957 г. Верховным судом БССР.

ГОРИН (Коляда) Павел Осипович, историк, государ-
ственный деятель Беларуси. Академик Академии наук
Беларуси с 1931 г., доктор исторических наук.
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Родился в январе 1900 г. в Картуз-Березе (ныне Бе-
реза Брестской обл.) в семье крестьянина, белорус.
Участник гражданской войны. Член КПСС с 1918 г.
В 1921 г. окончил Коммунистический университет им.
Я. М. Свердлова и в 1925 г. Институт красной профессу-
ры. В 1927—1930 гг. действительный член и заместитель
директора Института истории Коммунистической акаде-
мии, ученый секретарь Общества историков-марксистов.
В 1926—1930 гг. заместитель редактора журнала «Про-
летарская революция», в 1926—1928 гг. являлся членом
редколлегии журнала «Историк-марксист» и председа-
телем общества политэмигрантов Западной Белоруссии.
В 1931—1936 гг. президент АН БССР и одновременно
директор Института истории академии. С 1936 г. замести-
тель председателя Ученого комитета при ЦИК СССР,
заведующий кафедрой истории СССР Московского госу-
дарственного университета.

П. О. Горин является автором трудов по истории Со-
ветов и Октябрьской революции, редактором произведе-
ний В. И. Ленина на белорусском языке.

В 1932—1936 гг. член ЦК КП(б) Б и кандидат в чле-
ны Бюро ЦК КП(б)Б. Делегат XVII съезда ВКП(б).
В 1931 — 1936 гг. член ЦИК и Президиума ЦИК БССР.

Арестован 23 августа 1937 г. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР 25 апреля 1938 г. по ст.
58-1 «а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к исключительной
мере наказания. Расстрелян 25 апреля 1938 г. Реабили-
тирован 17 сентября 1955 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР.

ГОРОЩЕНЯ Иван Яковлевич, начальник финансо-
вого отдела АН БССР.

Родился 12 декабря 1890 г. в д. Красино Копыльско-
го района, белорус. И. Я. Горощеня с 1929 г. работал
старшим бухгалтером, а с 1935 г. начальником финансо-
вого отдела АН БССР.
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А. А. Гриневич М. А. Громыко

Арестован 11 декабря 1937 г. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР 29 июня 1938 г. по ст. 69,
70 и 76 УК БССР к исключительной мере наказания.
Расстрелян 29 июня 1938 г. в Минске. Реабилитирован
19 июля 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

Г Р И Н Е В И Ч Антон Антонович, собиратель белорус-
ского музыкального фольклора, издатель, педагог.

Родился 3 мая 1877 г. в фольварке Ивановщина Ле-
пельского уезда Витебской губ., белорус. Член изда-
тельского общества «Загляне сонца i у наша аконца».
В 1910 г. основал в Петербурге свое издательство, кото-
рое выпускало произведения белорусской литературы и
музыки. С 1920 г. жил в Вильно, работал секретарем в
Товариществе белорусских школ, преподавателем му-
зыки в Виленской белорусской гимназии. С 1925 г. в
Минске, работал в Институте белорусской культуры, в
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1929—1930 гг. в БелАН. С 1930 г. пенсионер. Собрал и
издал ряд музыкальных сборников.

Арестован 6 сентября 1933 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 9 января 1934 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Умер 8 де-
кабря 1937 г. (?). Реабилитирован 16 августа 1956 г.
КГБ при СМ БССР.

ГРОМЫКО Михаил Александрович, писатель, уче-
ный.

Родился 12 ноября 1885 г. в д. Черное Речицкого рай-
она, белорус. В 1911 г. окончил Московский университет.
В 1906—1907 гг. входил в крестьянскую организацию
при Могилевском окружном комитете РСДРП. В 20-е
годы преподавал в Белпедтехникуме и БГУ, работал в
Институте белорусской культуры и в 1929—1930 гг в
БелАН.

Автор ряда сборников рассказов и пьес. Издал учеб-
ники по географии, кристаллографии и минералогии.

Арестован 13 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в Ива-
ново-Вознесенск сроком на 5 лет. Реабилитирован 15
ноября 1957 г. Верховным судом БССР. Умер 30 июня
1969 г.

Г У Р И Н О В И Ч Тофиль Иосифович, плотник.
Родился в 1910 г. Работал плотником на строитель-

стве здания АН БССР.
Арестован 19 ноября 1937 г. Осужден постановлени-

ем внесудебного органа 14 декабря 1937 г. Сведений
о его дальнейшей судьбе не имеется. Реабилитирован
25 июня 1956 г. Военным трибуналом Белорусского во-
енного округа.

ГУРЛО (Алесь) Александр Кондратьевич, писатель,
ученый.
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А. К. Гурло М. А. Гурский

Родился 31 января 1892 г. в г. Копыле Минской обл.,
белорус. Работал на заводе «Вулкан» в Петербурге, во
время первой мировой войны служил на флоте. Был
членом Копыльской организации РСДРП, рабкором
«Правды». Участник Февральской и Октябрьской рево-
люций, штурма Зимнего дворца, гражданской войны.
В 20-е годы работал в Институте белорусской культуры,
учился в аспирантуре. В 1929—1930 гг. научный сотруд-
ник Института языкознания БелАН.

Печатался с 1909 г. В произведениях советского вре-
мени воспевал новую жизнь, революционный энтузиазм
народа. Автор рассказов, стихотворений и статей по
языкознанию.

Арестован 25 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в Сама-
ру сроком на 5 лет. Умер 4 февраля 1938 г. (?). Реаби-
литирован 15 ноября 1957 г. Верховным судом БССР.
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ГУРСКИЙ Михаил Адамович.
Родился 9 ноября 1890 г. в д. Солтаново Речицкого

района, белорус. В 1929—1930 гг. работал стилистиче-
ским редактором в Белорусской Академии наук.

Арестован 23 июля 1930 г. Осужден постановлением
Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58
п. 4, 7, 11 к высылке в г. Мамлык сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 19 сентября 1960 г. Верховным судом
БССР. В 1960 г. проживал в Минске. Сведений о его
дальнейшей судьбе не имеется.

Д В О Р Ч А Н И Н Игнат Семенович, литератор, общест-
венный деятель.

Родился 8 июня 1895 г. в д. Погири Дятловского рай-
она, белорус. Член КПСС. В 1925 г. окончил Пражский
университет со степенью доктора философии. В 1912—
1915 гг. работал учителем в Слонимском районе.
В 1918 г. секретарь культурно-просветительного отдела
Белорусского национального комиссариата. Во время
учебы в Праге (1921 — 1925 гг.) работал в прогрессивных
организациях белорусского студенческого землячества.
С 1926 г. в Вильно преподавал литературу в белорусской
гимназии, был секретарем Белорусского издательского
товарищества. В 1928 г. избран послом (депутатом) в
Польский сейм. Заместитель председателя революцион-
но-освободительной организации «Змаганне». В поэти-
ческих и публицистических произведениях защищал со-
циальные и национальные интересы трудящихся Запад-
ной Белоруссии, обличал антинародную политику
буржуазной Польши. В 1930 г. арестован и осужден
польскими властями на 8 лет тюремного заключения.
В результате обмена политическими заключенными
между Польшей и СССР с 1932 г. в Минске. Работал в
Комиссии по изучению Западной Белоруссии БелАН.
В январе 1934 г. исключен из рядов КП(б)Б.

Арестован 16 августа 1933 г. и по постановлению вне-

40

И. С. Дворчанин А. П. Демидович

судебного органа от 9 января 1934 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. По поста-
новлению от 25 ноября 1937 г. внесудебного органа
УНКВД Ленинградской области И. С. Дворчанин рас-
стрелян 8 декабря 1937 г. Реабилитирован 16 августа
1956 г. КГБ при СМ БССР.

ДЕМИДОВИЧ Адам Петрович, техник-геодезист.
Родился 31 декабря 1881 г. в д. Николаевщина Ново-

Свержинской волости Минской губ., белорус.
Работал техником-геодезистом в Институте геологи-

ческих наук АН БССР.
Арестован 8 августа 1938 г. Осужден постановлением

Особой тройки НКВД БССР от 1 ноября 1938 г. по ст.
68 УК БССР к исключительной мере н а к а з а н и я . Рас-
стрелян 10 ноября 1938 г. в Минске. Реабилитирован
28 мая 1957 г. Военным трибуналом Белорусского воен-
ного округа.
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ДОВГЯЛЛО Дмитрий Иванович, историк, архео-
граф, источниковед.

Родился 1 ноября 1868 г. в д. Казьяны Шумилинско-
го района, белорус. В 1894 г. окончил Петербургскую
духовную академию. С 1897 г. работал в Витебском
центральном архиве древних актов, Виленском цент-
ральном архиве древних актов, с 1912 г. председатель
Виленской археографической комиссии. С 1921 г. заве-
дующий Могилевским архивом, с 1925 г. сотрудник Ин-
ститута белорусской культуры, с 1929 г. директор биб-
лиотеки БелАН, с 1937 г. научный сотрудник Института
истории АН БССР.

Автор работ по истории городов периода феодализма.
Участвовал в издании сборников документов по истории
Белоруссии.

Арестован 10 декабря 1937 г. и по постановлению
внесудебного органа от 11 сентября 1939 г. выслан в
Казахстан сроком на 5 лет. Умер в апреле 1942 г. (?).
Реабилитирован 9 июня 1964 г. Верховным судом БССР.

ДОВНАР Иван Семенович, экономист.
Родился 11 сентября 1902 г. в д. Гонча Минской губ.,

белорус. Член КПСС с 1923 г. В 1927 г. окончил БГУ.
Учился в аспирантуре БелАН. С 1933 г. работал науч-
ным сотрудником в Институте экономики.

Арестован 11 сентября 1933 г. Осужден решением
Коллегии ОГПУ БССР от 19 мая 1934 г. к 10 годам ис-
правительно-трудовых лагерей. Отбывал срок наказа-
ния на Соловках, с 1940 г. в Норильске. Освобожден
из заключения в 1948 г. С 1952 г. жил в Молодечно.
Реабилитирован 16 августа 1956 г. КГБ при Совете Ми-
нистров БССР. Восстановлен в рядах КПСС. Умер 25
января 1982 г. в Молодечно.

ДОМБАЛЬ Томаш Францевич, экономист, деятель
международного крестьянского движения. Академик
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И. С. Довнар Т. Ф. Домбаль

Академии наук Беларуси с 1933 г., доктор экономиче-
ских наук, профессор.

Родился 29 декабря 1890 г. в д. Собув Жешувского
воеводства (Республика Польша) в семье крестьянина,
поляк. Член КПСС с 1920 г. В 1909—1914 гг. учился в
Венском и Краковском университетах, в 1927 г. окончил
Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А.
Тимирязева, в 1932 г. Институт красной профессуры.
С ноября 1918 г. организатор и руководитель револю-
ционного движения в Галиции. В 1919 г. избран депута-
том Польского сейма, где выступал за бесплатную пере-
дачу помещичьих земель крестьянам. В июле 1921 г.
один из создателей коммунистической фракции в сейме.
В декабре 1921 г. лишен депутатской неприкосновенно-
сти, арестован и приговорен к 6 годам каторжных работ.
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В 1923 г. освобожден в результате обмена политзаклю-
ченных между Польшей и СССР.

Один из инициаторов создания в 1923 г. Крестьян-
ского Интернационала. Работал в Исполкоме Коминтер-
на, МОПРе. В 1926 г. основал научно-исследователь-
ский Международный аграрный институт. В 1932—
1935 гг. вице-президент БелАН и директор Института
экономики БелАН. В 1932—1937 гг. член ЦК КП(б)Б,
в 1935—1937 гг. член ЦИК БССР.

Автор работ по международному крестьянскому дви-
жению и экономике народного хозяйства Белоруссии.

Арестован 29 декабря 1936 г. 21 августа 1937 г. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58-1 «б»
и 58-11 УК РСФСР осужден к исключительной мере на-
казания. Приговор приведен в исполнение, конкретное
место и дата не известны. В справке о смерти указана
дата смерти 4 декабря 1938 г. Реабилитирован 21 де-
кабря 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

ДОРОЖКИН Николай Афанасьевич, миколог и фи-
топатолог. Академик АН Беларуси с 1962 г.

Родился 14 декабря 1905 г. в д. Гороховка Брянского
района Брянской обл. в семье крестьянина, русский.
Член КПСС с 1927 г. В 1929 г. окончил Белорусскую
сельскохозяйственную академию. В 1931—1938 гг. уче-
ный специалист, заведующий лабораторией, директор
Института биологии АН БССР.

Арестован 26 июня 1938 г., обвинялся по ст. 68 и 76
УК БССР. Военной прокуратурой Белорусского Особого
военного округа уголовное дело по обвинению Н. А. До-
рожкина 9 февраля 1940 г. прекращено и он реабилити-
рован. В период немецко-фашистской оккупации Н. А.
Дорожкин являлся связным партизанского отряда
«Мстители».

В 1948—1952 гг. Н. А. Дорожкин директор Институ-
та биологии АН БССР. В 1959—1976 гг. директор Бело-
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Н. А. Дорожкин А. Д. Дубах

русского научно-исследовательского института картофе-
леводства и плодоовощеводства. В 1976—1987 гг. заве-
дующий лабораторией Института экспериментальной
ботаники им. В. Ф. Купревича АН БССР.

Изучал биологию распространения возбудителей бо-
лезней сельскохозяйственных культур, разработал агро-
технические способы борьбы с возбудителями рака
картофеля. Лауреат Государственной премии СССР
(1974г.). Награжден пятью орденами, медалями.

Д Р Е Ж В Е Ц К И Й Дмитрий Васильевич, экономист-
географ.

Родился в 1897 г. в д. Колки Волынской губернии,
украинец. Учился в аспирантуре БелАН, с 1932 г. рабо-
тал научным сотрудником, заведующим отделом карто-
графии Института экономики БелАН.
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Арестован 15 декабря 1935 г. и 23 февраля 1936 г.
Специальной судебной коллегией Верховного суда
БССР по ст. 72 «а» УК БССР осужден к 5 годам испра-
вительно-трудовых лагерей. Отбывая срок наказания
в «Севвостлаге», 8 августа 1938 г. по постановлению
внесудебного органа приговорен к исключительной мере
наказания. Расстрелян 8 августа 1938 г. в Магадане.
Реабилитирован по первому приговору 21 ноября 1956 г.
Президиумом Верховного суда БССР, по второму при-
говору — 24 октября 1962 г. Президиумом Магаданского
областного суда.

Д Р У Ж Ч И Ц Василий Данилович, историк, профес-
сор.

Родился 8 февраля 1886 г. в д. Блудень (ныне Пер-
вомайская) Березовского района, белорус. В 1911 г.
окончил Юрьевский (ныне Тартусский) университет.
С 1911 г. учитель истории в Литве и Белоруссии. С 1922 г.
преподаватель БГУ, с 1933 г. сотрудник Института исто-
рии АН БССР, профессор Литературного института им.
Герцена в Москве.

Исследовал историю Белоруссии эпохи феодализма,
магдебургское право в городах Белоруссии, историю бе-
лорусского книгопечатания.

Арестован 14 января 1937 г. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР 19 декабря 1937 г. к исклю-
чительной мере наказания. Расстрелян 20 декабря
1937 г. в Минске. Реабилитирован 5 июня 1958 г. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР.

ДУБАХ Александр Давидович, ученый в области ме-
лиорации и гидрологии. Академик Академии наук Бела-
руси с 1928 г., доктор сельскохозяйственных наук.

Родился 9 июля 1883 г. в д. Ботава Волоколамского
района Московской обл., русский. В 1908 г. окончил
Московский сельскохозяйственный институт. В 1908—
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1916 гг. инженер-гидротехник по мелиорации сельскохо-
зяйственных и лесных земель в Минской и Могилевскрй
губерниях. В 1920—1927 гг. заведующий кафедрой сель-
скохозяйственной мелиорации Белорусской сельскохо-
зяйственной академии. С 1927 по 1930 г. заведующий
отделом мелиорации и культуры болот Белорусского
научно-исследовательского института сельского и лес-
ного хозяйства им. В. И. Ленина. В 1925—1930 гг. пред-
седатель Научно-технического совета при Наркомземе
БССР. В 1927—1930 и 1933—1942 гг. заведующий ка-
федрой гидротехнической мелиорации лесных земель
Ленинградской лесотехнической академии.

Разрабатывал вопросы лесной гидрологии болот,
влияния леса на речной сток и др. Сделал н а у ч н ы й ана-
лиз закономерностей формирования водного режима бо-
лот. Благодаря его работам гидрология болот выдели-
лась в самостоятельную отрасль науки.

Арестован 25 октября 1930 г. по подозрению во вре-
дительской деятельности и этапирован в Москву, где
содержался под стражей. 6 декабря 1930 г. постановле-
нием СНК БССР лишен звания академика. Реабилити-
рован 29 апреля 1932 г. постановлением Коллегии ОГПУ.
Повторно арестован 31 августа 1937 г. по подозрению в
совершении преступления, предусмотренного ст. 58 п. 7,
11 УК РСФСР. Постановлением УНКВД Ленинградской
области от 29 сентября 1937 г. дело в отношении А. Д.
Дубаха производством прекращено за отсутствием в
процессе расследования достаточных данных для при-
влечения к ответственности. Умер в 1942 г. в Свердлов-
ске. Восстановлен в звании академика АН БССР в
1978 г.

ДЫЛО Осип Леонтьевич, общественный деятель, пи-
сатель.

Родился 14 апреля 1880 г. в Слуцке, белорус. Учился
в Юрьевском (ныне г. Тарту) ветеринарном институте,
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О. Л. Дыло Н. Н. Дурново

исключен за участие в студенческих волнениях. В 1903—
1904 гг. работал в редакции газеты «Северо-Западный
край» (Минск), затем в издательствах Петербурга,
Оренбурга, Казани, Москвы. В январе — феврале 1919 г.
в составе Временного рабоче-крестьянского советского
правительства Белоруссии, нарком труда. С 1921 г. пред-
седатель правления Центробелсоюза, в 1923—1924 гг.
председатель Госплана БССР. С 1924 г. ученый секре-
тарь Института белорусской культуры. В 1926—1927 гг.
директор БГТ-1 (театр им. Я. Купалы), затем директор
Института искусствоведения, Института белорусской
культуры, заместитель заведующего Белгоскино.

Автор драматических произведений, повестей, воспо-
минаний и литературно-критических статей.

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в г. Кун-
гур Пермской области сроком на 5 лет. В августе 1938 г.
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УНКВД Саратовской области О. Л. Дыло был снова
арестован. В процессе следствия 10 марта 1939 г. уго-
ловное дело на него прекращено за отсутствием состава
преступления. Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Вер-
ховным судом БССР. Умер 7 апреля 1973 г. в Саратове.
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ДУРНОВО Николай Николаевич, филолог-славист.
Член-корреспондент Академии наук СССР с 1924 г.,
академик Академии наук Беларуси с 1928 г.

Родился 4 ноября 1876 г. в Москве, русский. Профес-
сор Саратовского, Московского и Белорусского универ-
ситетов. Был сотрудником Института белорусской куль-
туры и БелАН. В 1924—1927 гг. жил в Чехословакии.

Н. Н. Дурново занимался исследованием русского
языка и его диалектов. Автор первого русского словаря
лингвистических терминов «Грамматический словарь»
(1924 г.).

Арестован 28 декабря 1933 г. По постановлению Кол-
легии ОГПУ от 29 марта 1934 г. по ст. 58-4, 58-11 УК

РСФСР заключен в исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на 10 лет. Умер в 1937 г. (?). Реабилитирован 26 ок-
тября 1964 г. Президиумом Московского городского суда.

В 1929 г. лишен звания академика Белорусской Ака-
демии наук. В 1938 г. исключен (посмертно) из членов
АН СССР. Восстановлен в звании академика АН Бела-
руси в 1978 г., в звании члена-корреспондента АН
СССР — в 1990 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Нестор Петрович, химик.
Родился 30 октября 1898 г. в д. Летяги Славгород-

ского района, белорус. Участник гражданской войны.
Окончил в 1932 г. Гомельский агропединститут. В 1933—
1936 гг. аспирант Института химии Бел АН.

Арестован 7 июня 1936 г. Осужден 22 июня 1936 г.
Особым совещанием и направлен в «Воркуткомбинат»,



Н. П. Емельянов Д. Ф. Жилунович

где работал в центральной химической лаборатории.
В 1941 г. досрочно освобожден и призван в Красную Ар-
мию. В 1942—1945 гг. находился в плену. В 1946 г. ре-
патриирован в СССР. В 1946—1952 гг. работал в спец-
лаборатории спецотдела МВД СССР в качестве химика.
В июле 1952 г. выслан на поселение в Красноярский
край. Реабилитирован 11 июня 1956 г. Верховным судом
БССР.

С 1956 г. работал в Институте химии (с 1959 г. фи-
зико-органической химии) АН БССР. В 1962—1970 гг.
заведующий лабораторией нефтехимического синтеза
ИФОХ АН БССР. Проводил исследования в области хи-
мии гидроароматических соединений.

Умер в сентябре 1970 г.

Ж И Л У Н О В И Ч (Тишка Гартный) Дмитрий Федоро-
вич, писатель, государственный и общественный деятель.
Академик Академии наук Беларуси с 1928 г.
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Родился 4 ноября 1887 г. в г. Копыле, в крестьянской
семье, белорус. Член КПСС с 1918 г. Участник револю-
ции 1905—1907 гг., в 1906 г. член Копыльской организа-
ции РСДРП. Был членом Белорусской социалистической
громады.

После Октябрьской революции секретарь Белорус-
ского национального комиссариата, редактор газеты
«Дзяннiца». С 1 января по 3 февраля 1919 г. предсе-
датель Временного революционного правительства Со-
ветской Белоруссии, затем политработник 14-й армии и
штаба Западного фронта. Возглавлял Государственное
издательство БССР, был редактором газеты «Савецкая
Беларусь» и журнала «Полымя», заместителем наркома
просвещения БССР. В 1934—1936 гг. работал в Инсти-
туте истории БелАН.

Д. Ф. Жилунович начал литературную деятельность
в 1908 г. Принадлежал к революционно-демократическо-
му направлению в белорусской дооктябрьской литерату-
ре. Показал формирование революционного сознания
белорусского народа. В своих произведениях советского
периода отобразил события Октябрьской революции,
восстановление народного хозяйства и социалистическое
строительство.

Арестован 16 ноября 1936 г., обвинялся по ст. 63 и
76 УК БССР. Умер 11 апреля 1937 г. в больнице в Моги-
леве, по заключению врачей, от гангрены правого лег-
кого. 15 октября 1955 г. уголовное дело по обвинению
Д. Ф. Жилуновича постановлением Прокуратуры БССР
прекращено за недоказанностью состава преступления.
Полностью реабилитирован 10 сентября 1987 г. В рядах
КПСС восстановлен в 1988 г.

ЗАБЕЛЛО Федор Иванович, историк.
Родился в марте 1896 г. в д. Чабусы Любанского

района, белорус. В 1925 г. окончил БГУ. С 1921 г. рабо-
тал учителем в Минске. В 1925—1928 гг. аспирант БГУ.
4*
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Ф. И. Забелло И. И. Замотин

Работал в Институте белорусской культуры, в 1929—
1930 гг. старший архивист в Могилевском архиве.

Исследовал историю крестьянства и сельского хозяй-
ства Белоруссии второй половины XVIII в.

Арестован 25 июля 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в г. Ела-
бугу Татарской АССР сроком на пять лет. Умер в 1935 г.
(?). Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Верховным су-

дом БССР.

ЗАМОТИН Иван Иванович, литературовед. Акаде-
мик Академии наук Беларуси с 1928 г., член-корреспон-
дент Академии наук СССР с 1929 г., доктор филологиче-
ских наук.

Родился 1 ноября 1873 г. в д. Криулино Бежицкого
района Тверской обл., в семье крестьянина, русский.
В 1897 г. окончил Петербургский историко-филологиче-
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ский институт. Работал в гимназиях Варшавы и Петер-
бурга. С 1904 г. приват-доцент Варшавского, Петербург-
ского университетов. В 1908—1916 гг. профессор Вар-
шавского, а в 1917—1922 гг. Донского университетов.
С 1922 г. профессор БГУ, с 1931 г.—Минского педин-
ститута. Одновременно с 1925 г. работал в Институте
белорусской культуры. В 1931 — 1933 гг. директор Ин-
ститута литературы БелАН.

И. И. Замотин является автором многочисленных
трудов по истории русской литературы XVIII—XX вв. и
белорусской литературы начала XX в. Наиболее круп-
ные работы посвящены русскому романтизму 20—30-х
годов XIX в. Исследовал жизнь и творчество А. Пушки-
на, И. Тургенева, Н. Некрасова, Я. Купалы, Я. Коласа,
М. Богдановича, Т. Гартного, занимался вопросами ме-
тодики преподавания литературы.

Арестован 4 апреля 1938 г., обвинялся по ст. 64, 69,
72 «а», 76 УК БССР. По постановлению внесудебного
органа от 5 августа 1939 г. заключен в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 8 лет. Отбывая срок н а к а з а -
ния, умер 25 мая 1942 г. в тюрьме в Горьком. Реабили-
тирован 18 апреля 1956 г. Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного суда СССР.

ЗМАЧИНСКИЙ Антон Фадеевич, языковед.
Родился 6 ноября 1902 г. в д. Печище Червенского

района, белорус. В 30-е годы аспирант, н а у ч н ы й сотруд-
ник Института языкознания АН БССР.

Арестован 31 мая 1936 г. Находясь в заключении,
5 июня 1936 г. А. Ф. Змачинский покончил жизнь само-
убийством.

И В А Н И Щ Е Н К О Николай Агеевич, электрохимик,
кандидат химических наук.

Родился 13 октября 1903 г. в д. Липовый Ручей Ко-
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Н. А. Иванищенко М. Д. Кавцевич

стюковичского района, белорус. Член КПСС. В 1931—
1933 гг. учился в аспирантуре. В 1936—1938 гг. старший
научный сотрудник Института химии АН БССР. Секре-
тарь партбюро АН БССР.

В 1938 г. исключен из рядов КП(б)Б. Арестован 11
июля 1938 г., обвинялся по ст. 68, 69, 70 и 76 УК БССР.
По постановлению внесудебного органа от 11 октября
1938 г. приговорен к исключительной мере наказания.
Расстрелян 19 октября 1938 г. в Минске. Реабилитиро-
ван 22 мая 1956 г. Военным трибуналом Белорусского
военного округа.

К А В Ц Е В И Ч Михаил Дмитриевич, электротехник,
кандидат технических наук.

Родился 25 июля 1899 г. в д. Любча Новогрудского
уезда, белорус. В 1922 г. эмигрировал из Польши в Че-
хословакию. В 1928 г. окончил Пражский электромеха-
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нический институт, в 1928—1930 гг. аспирант этого ин-
ститута. В 1930 г. принял советское гражданство и пере-
ехал в Минск. С 1931 г. старший научный сотрудник
Физико-технического института БелАН, с 1932 г. уче-
ный секретарь этого института. В 1931—1932 гг. член
бюро политэмигрантов при ЦК МОПРа БССР.

Занимался изучением проблем повышения эффектив-
ности работы электростанций и электроустановок, ис-
пользования энергетических ресурсов Белоруссии.

Арестован 25 августа 1937 г., обвинялся по ст. 66, 68
и 76 УК БССР. По постановлению внесудебного органа
от 25 октября 1937 г. приговорен к исключительной мере
наказания. Расстрелян 27 октября 1937 г. в Минске.
Реабилитирован 20 июля 1957 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР.

КАЗАК Алексей Захарович, краевед.
Родился 11 февраля 1886 г. в д. Бучатино Красно-

слободского района, белорус. С 1925 по 1930 г. рабо-
тал заместителем председателя Центрального бюро кра-
еведения Института белорусской культуры и Белорус-
ской Академии наук. Член КПСС. Перед арестом ра-
ботал учителем в школе.

Арестован 11 декабря 1937 г. и по постановлению
внесудебного органа от 28 мая 1938 г. осужден к исклю-
чительной мере наказания. Расстрелян 1 сентября
1938 г. в Минске. Реабилитирован 10 сентября 1959 г.
Военным трибуналом Белорусского военного округа.

КАЗАЧЕНОК Николай Максимович.
Родился в 1904 г. в д. Горянка Березинского района,

белорус. В 1936—1937 гг. работал помощником дирек-
тора Ботанического сада АН БССР по хозяйственной
части.

Арестован 7 декабря 1937 г. Осужден Специальной
судебной коллегией Верховного суда БССР 7 марта
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А. З. Казак Н. И. Касперович

1938 г. по ст. 72 «а» УК БССР к 8 годам исправительно-
трудовых лагерей. Отбывая срок наказания, умер 3 ян-
варя 1943 г. в Печерлагере НКВД. Реабилитирован
14 мая 1958 г. Верховным судом БССР.

К А С П Е Р О В И Ч Николай Иванович, этнограф, язы-
ковед и литературовед.

Родился 22 мая 1900 г. в д. Изоболево Пуховичского
района, белорус. В 1921 г. окончил Минский институт
народного образования. В 1926—1930 гг. научный секре-
тарь Центрального бюро краеведения при Инбелкульте
и БелАН. Автор словарей, статей по белорусской этно-
графии, литературе и искусству.

Арестован 29 июня 1930 г. и по постановлению Кол-
легии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7,
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10, 11 УК РСФСР заключен в исправительно-трудовой
лагерь сроком на 5 лет. По отбытии срока н а к а з а н и я
проживал в Новосибирске и работал преподавателем
русского языка и литературы в Новосибирском техни-
куме связи. Повторно арестован 28 августа 1937 г. и по
постановлению внесудебного органа от 17 декабря
1937 г. по ст. 58 п. 2, 6, 8, 11 УК РСФСР осужден к ис-
ключительной мере наказания. Расстрелян 26 декабря
1937 г. в Новосибирске. Реабилитирован по первому
приговору 19 сентября 1960 г. Верховным судом БССР,
по второму приговору — 14 февраля 1958 г. Военным
трибуналом Сибирского военного округа.

КЕРНАЖИЦКИЙ Константин Иванович, историк,
кандидат исторических наук, доцент.

Родился 25 сентября 1902 г. в д. Выдренка Красно-
польского района, белорус. В 1926 г. окончил БГУ. Ра-
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ботал старшим научным сотрудником в Институте исто-
рии АН БССР и доцентом в БГУ. Исследовал историю
генезиса капитализма в Белоруссии, Опубликовал по
этой проблеме три монографии и ряд статей.

Арестован 11 декабря 1937 г. и по постановлению
внесудебного органа от 14 мая 1939 г. по ст. 69, 70, 72 и
76 УК БССР заключен в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 8 лет. Отбывая наказание, умер 28 февраля
1942 г. в Краслаге. Реабилитирован 5 июня 1958 г. Во-
енным трибуналом Белорусского военного округа.

К И П П Е Л Ь Ефим Евсеевич.
Родился в 1895 г. в д. Байлюки Глусского района,

белорус. Работал секретарем Отдела природы и народ-
ного хозяйства Института белорусской культуры, за-
тем — Белорусской Академии наук.

Арестован ОГПУ БССР 28 июня 1930 г. и по поста-
новлению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по
ст. 58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР выслан в г. Норильск
сроком на пять лет.

Повторно арестован в декабре 1935 г. в г. Орле и
осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей.
Освобожден в декабре 1940 г. Во время Великой Отече-
ственной войны жил и работал в Минске. Затем нахо-
дился в эмиграции — в Германии и США. Входил в со-
став организаций, которые группировались вокруг Бе-
лорусского конгрессового комитета. Написал ряд статей
о советских лагерях.

Умер 27 июля 1969 г. в США.
Реабилитирован 10 июня 1988 г. Верховным судом

БССР.

КИСЛЯКОВ Иван Андреевич.
Родился в 1895 г. в д. Бобр Крупского района, бело-

рус. Работал в Горецком сельскохозяйственном инсти-
туте, Инбелкульте, Белорусской Академии наук. Был
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И. А. Кисляков Н. С. Козлов

председателем научного товарищества по изучению Бе-
лоруссии в г. Горки.

Арестован ОГПУ БССР 27 июня 1930 г. и по поста-
новлению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г.
по ст. 58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР выслан в г. Омутное
сроком на 5 лет. Сведений о его дальнейшей судьбе не
имеется. Реабилитирован 19 сентября 1960 г. Верхов-
ным судом БССР.

К О В А Л Е Н Я Александр Дмитриевич, археолог.
Родился 5 марта 1895 г. в д. Кашницы Гродненского

района, белорус. В 1915 г. окончил Свислочскую учи-
тельскую семинарию, в 1929 г. — БГУ. Участник граж-
данской войны. С 1932 г. научный сотрудник секции
археологии Института истории АН БССР.

Исследовал стоянки Бердыж, Юревичи, городище
Банцеровщина, археологические памятники Туровщины,
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изучал культуры племен, населявших бассейн Днепра,
левые притоки Припяти и Западной Двины.

Арестован в 1937 г. и по постановлению внесудебного
органа от 25 августа 1937 г. приговорен к исключитель-
ной мере наказания. Расстрелян 27 августа 1937 г. в
Минске. Реабилитирован 16 октября 1958 г. Военным
трибуналом Белорусского военного округа.

КОЗЛОВ Николай Семенович, химик-органик. Ака-
демик Академии наук Беларуси с 1966 г., доктор хими-
ческих наук, профессор. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, лауреат Государственной премии
БССР.

Родился 17 мая 1907 г. в г. Тверь в семье рабочих,
русский. Член КПСС с 1929 г. В 1928 г. окончил Твер-
ской педагогический институт, в 1932 г.— аспирантуру
при Московском университете. В 1933—1938 гг. дирек-
тор Института химии АН БССР, заведующий кафедрой
органической химии БГУ.

Арестован 24 июля 1938 г., обвинялся по ст. 68, 69,
24—70 и 76 УК БССР. Осужден постановлением Особо-
го совещания от 19 февраля 1940 г. на 5 лет исправи-
тельно-трудовых лагерей. Провел в лагерях и ссылке
восемь лет. Реабилитирован 20 января 1956 г. Военным
трибуналом Белорусского военного округа.

В 1946—1967 гг. заведующий кафедрой химии Перм-
ского педагогического института и Пермского сельско-
хозяйственного института. В 1967—1972 гг. директор
Института физико-органической химии АН БССР.
С 1973 г. заведующий лабораторией органического ка-
тализа этого института, с 1988 г.— советник при дирек-
торе института.

Научные работы Н. С. Козлова посвящены исследо-
ваниям в области синтеза новых органических соедине-
ний. Предложил способы получения гетероциклических
соединений, хинолинов синтеза (реакция Козлова),
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М. Е. Косенков А. И. Круковский

участвовал в разработке синтеза хлоропренового кау-
чука, синтезировал новые физиологически активные ве-
щества, цианиновые красители, антистатики для поли-
меров. Научные разработки по регенерации алюмопла-
тиновых катализаторов реакций риформинга нефти и
антистатики внедрены в производство.

КОСЕНКОВ Михаил Ефимович (Михась Зарецкий),
писатель.

Родился 20 ноября 1901 г. в д. Высокий Городец То-
лочинского района, белорус. В 1920—1926 гг. политра-
ботник в Красной Армии. С 1935 г. работал в Институте
литературы БелАН. Печататься начал в 1922 г. Один из
представителей романтического направления в белорус-
ской советской прозе 20—30-х годов. Основная тема
творчества — утверждение революционных преобразо-
ваний. Автор ряда романов, повестей, пьес.

Арестован 3 ноября 1936 г. Приговорен Военной кол-
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легией Верховного суда СССР 28 октября 1937 г. к ис-
ключительной мере наказания. Расстрелян 29 октября
1937 г. Реабилитирован 7 декабря 1957 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР.

КРАСКОВСКИЙ Иван Игнатьевич.
Родился в 1880 г. в д. Дубичи Бельского уезда Грод-

ненской губернии, белорус. Был членом Белорусской
социалистической громады, Белорусской социал-демо-
кратической партии. Работал в Институте белорусской
культуры, Белорусской Академии наук, БГУ. С 1930 г.
проживал в Москве и работал в Госплане СССР.

Арестован 8 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7,
10, 11 УК РСФСР выслан в Самару сроком на 5 лет.
4 ноября 1937 г. НКВД СССР И. И. Красковский был
снова арестован. Решением внесудебного органа от
4 марта 1940 г. время предварительного заключения за-
считано в срок отбывания н а к а з а н и я и 19 марта 1940 г.
он освобожден из-под стражи. Сведений о дальнейшей
судьбе не имеется. Реабилитирован 10 июня 1988 г. Вер-
ховным судом БССР.

К Р А Ч К О В С К И Й Климентий Станиславович.
Родился в 1905 г. Член КПСС с 1924 г. Работал уче-

ным секретарем Совета по изучению производительных
сил при БелАН.

31 октября 1935 г. исключен из рядов КП(б)Б. Аре-
стован 3 ноября 1935 г. Осужден постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 10 апреля 1936 г.
Умер 8 мая 1939 г. (?). Реабилитирован Военным три-
буналом Белорусского военного округа 6 августа 1957г.

К Р У К О В С К И Й Александр Иосифович, геолог.
Родился 23 февраля 1901 г. в д. Одерки Глусского

района, белорус. Член КПСС с 1930 г. Работал замести-
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телем директора Института геологии БелАН, старшим
гидрогеологом Белводхоза.

Арестован 9 декабря 1936 г. Обвинялся по ст. 72, 75
УК БССР. По постановлению внесудебного органа от
30 ноября 1937 г. заключен в исправительно-трудовой
лагерь сроком на 10 лет. Умер 2 августа 1945 г. (?).
Реабилитирован 30 мая 1956 г. Судебной коллегией
Верховного суда СССР.

КУБЛИЦКИЙ Алексей Яковлевич.
Родился 4 октября 1905 г. в г. Сурож, белорус. Окон-

чил Педагогический институт и аспирантуру при Бело-
русской Академии наук. Работал преподавателем Мин-
ского физкультурного техникума.

Арестован 8 июня 1936 г. и ему предъявлено обвине-
ние по ст. 72 УК БССР. 3 августа 1936 г. уголовное дело
в отношении А. Я. Кублицкого было прекращено и он из-
под стражи освобожден. Сведений о его дальнейшей судь-
бе не имеется.

КУЛЬБАК Моисей Соломонович, писатель, член Сою-
за писателей БССР.

Родился 25 марта 1890 г. в Сморгони, еврей. В 1920—
1928 гг. жил в Вильно, с 1928 г.— в Минске. Работал на-
учным сотрудником еврейского сектора БелАН. Начал
печататься в 1916 г. Издал сборник стихов. Перевел на
еврейский язык отдельные произведения Я. Купалы и
Я. Коласа.

Арестован 11 сентября 1937 г. Осужден в октябре
1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по
ст. 70 и 76 УК БССР к исключительной мере наказания.
Расстрелян 29 октября 1937 г. в Минске. Реабилитиро-
ван 15 декабря 1956 г. Военной коллегией Верховного
суда СССР.
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К У Н И Ц К И Й Семен Фомич, писатель, член Союза пи-
сателей БССР.

Родился 28 февраля 1902 г. в д. Горяны Заславльско-
го района, белорус. С 1932 г. работал ученым секретарем
Института литературы и языка АН БССР.

Арестован 27 ноября 1936 г. Специальной судебной
коллегией Верховного суда БССР 1 октября 1937 г. по
ст. 72 «а» и 76 УК БССР осужден к 10 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. Умер 14 октября 1940 г. (?).
Реабилитирован 18 д е к а б р я 1954 г. судебной коллегией
Верховного суда БССР.

Л А С Т О В С К И Й Вацлав Устинович, историк и этно-
граф, писатель. Академик Академии наук Беларуси с
1928 г.

Родился 20 октября 1883 г. в имении Колесники Дис-
ненского уезда Витебской губернии в семье мелкого
арендатора, белорус. С 1909 г. в редакции «Наша нiва»,
в 1916—1917 гг. редактор газеты «Гоман», в 1923—
1927 гг. — журнала «Крывiч» (Каунас). В 1906—1917 гг.
член Белорусской социалистической громады, с 1919 в
партии белорусских эсеров, с декабря 1919 возглавил Ра-
ду министров Белорусской народной республики. После
окончания гражданской войны от политической деятель-
ности отошел, вышел из правительства БНР и просил
правительство БССР разрешить ему вернуться на науч-
ную работу в республику. С 1927 г. директор Белорусско-
го государственного музея, с 1929 г. непременный секре-
тарь БелАН, заведующий кафедрой этнографии. В. У. Ла-
стовский — автор работ по истории Белоруссии. В
1910 г. в Вильно издал «Кароткую гiсторыю Беларусi»,
в 1924 г. в Ковно опубликовал свой «Падручны расiйска-
крыускi (беларускi) слоунiк», в 1926 г. вышла в свет его
«Гiсторыя крыускай кнiгi», где представлены и интерпре-
тированы письменные памятники X—начала XIX в.
В. У. Ластовским написаны многие рассказы и повести.

64

В. У. Ластовский И. Ю. Лесик

Арестован 21 июля 1930 г. 6 декабря 1930 г. В. У. Ла-
стовский постановлением СНК БССР лишен звания ака-
демика. Постановлением Коллегии ОГПУ БССР от 10
апреля 1931 г. но ст. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР осужден на
5 лет высылки в Саратов, где работал заведующим отде-
лом рукописей, древних и редких книг библиотеки Сара-
товского государственного университета. Вновь арестован
20 августа 1937 г. и приговорен Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 23 января 1938 г. к исключительной ме-
ре наказания. Расстрелян 23 января 1938 г. в г. Саратове.
По первому приговору реабилитирован 10 июня 1988 г.
Верховным судом БССР, по второму приговору — 16 сен-
тября 1958 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.
Восстановлен в звании академика АН БССР в 1990 г.

Л Е Б О В И Ч Мартын Фаркашевич, историк.
Родился 28 ноября 1900 г. в г. Сатмар (Венгрия),

венгр. Член КПСС с 1924 г. Окончил Институт красной
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профессуры. Работал старшим научным сотрудником,
ученым секретарем Института истории АН БССР.

Арестован 22 февраля 1938 г. Уголовное дело на
М. Ф. Лебовича прекращено 15 декабря 1939 г. и он
из-под стражи освобожден. Сведений о дальнейшей судь-
бе не имеется.

Л Е С И К Язэп (Иосиф Юрьевич), языковед и писатель.
Академик Академии наук Беларуси с 1928 г.

Родился 6 ноября 1884 г. в д. Николаевщина Минско-
го уезда в семье крестьянина, белорус. Окончил Молодеч-
ненскую учительскую семинарию. За участие в революции
1905—1907 гг. сослан в Сибирь (1911) . Возвратившись
после Февральской революции в Белоруссию, в 1917 г.
вошел в партию Белорусская социалистическая громада
(БСГ), являлся одним из лидеров правого ее крыла. Ре-

дактировал газету «Вольная Беларусь». Во время немец-
кой оккупации (1918) входил в состав Рады Белорусской
народной республики. В 1918 г. стал одним из создателей
Белорусской социал-демократической партии (БСДП).
Во время оккупации Белоруссии польскими интервента-
ми сотрудничал в газетах «Звон» и «Беларусь» (в 1920 г.
ее редактор). После гражданской войны заявил о призна-
нии Советской власти. С 1921 г. преподавал в БГУ, ра-
ботал в Инбелкульте и Белорусской Академии наук. Ав-
тор учебников по белорусскому языку для школ и педа-
гогических техникумов («Практычная граматыка бела-
рускай мовы», 1921; «Беларуская мова. Пачатковая гра-
матыка», 1924; «Беларуская мова. Правапiс», 1924), ко-
торые неоднократно переиздавались как учебные пособия.

Арестован 17 июля 1930 г. 6 декабря 1930 г. И. Ю. Ле-
сик постановлением СНК БССР лишен звания академика.
Постановлением Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля
1931 г. по ст. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР осужден к 5 годам
высылки в г. Камышин Саратовской области, где препо-
давал в школе и средних специальных учебных заведени-
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ях. После отбытия срока наказания проживал в г. Аткар-
ске Саратовской обл. и работал преподавателем в педучи-
лище. В 1938 г. вновь арестован и постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР от 31 марта 1940 г. при-
говорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер
1 апреля 1940 г. в Саратовской тюрьме. По первому при-
говору реабилитирован 10 июня 1988 г. Верховным судом
БССР. По второму приговору реабилитирован 8 октября
1958 г. Президиумом Саратовского областного суда.
Восстановлен в звании академика АН БССР в 1990 г.

Л И Б М А Н Анна Сауловна, историк.
Родилась в 1908 г., еврейка. Член КПСС с 1929 г.

Окончила БГУ. В 1932 г. окончила аспирантуру БелАН.
С 1934 г. работала старшим научным сотрудником в Ин-
ституте истории.

Осуждена постановлением Особого совещания при
НКВД СССР от 15 августа 1936 г. Решением Верховного
суда Коми АССР от 7—10 июля 1942 г. осуждена по
ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР к 10 годам лишения сво-
боды. По первому приговору реабилитирована 9 июня
1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР, по
второму приговору — 21 января 1956 г. Президиумом Вер-
ховного суда РСФСР. Сведений о дальнейшей судьбе не
имеется.

ЛОЙКО Михаил Федорович, экономист.
Родился 14 ноября 1892 г. в д. Еремичи Новогрудско-

го уезда, белорус. Член КПСС с 1927 г. В 1931—1933 гг.
работал ученым секретарем, заместителем директора
Института экономики БелАН, затем заведующим кафед-
рой экономической географии Минского педагогического
института. Работы по физической и экономической гео-
графии БССР.

Арестован 3 декабря 1936 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 22 сентября 1937 г. по ст. 68 «а», 72
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М. Ф. Лойко А. Н. Лявданский

и 76 УК БССР приговорен к исключительной мере нака-
зания. Расстрелян 28 сентября 1937 г. в Минске. Реаби-
литирован 29 октября 1957 г. Военным трибуналом При-
балтийского военного округа.

Л Я В Д А Н С К И Й Александр Николаевич, археолог,
кандидат исторических наук.

Родился 10 сентября 1893 г. в д. Юрьево Смолевичско-
го района, белорус. В 1922 г. окончил Смоленское отделе-
ние Московского археологического института. С 1925 г.
преподаватель Смоленского университета и сотрудник
Смоленского государственного музея. С 1927 г. в Минске:
член историко-археологической комиссии Института бе-
лорусской культуры, с 1931 г. ученый секретарь, заведую-
щий секцией а р х е о л о и и Института истории БелАН, до-
цент БГУ.

Организовал первые экспедиции по широкому архео-
логическому изучению Белоруссии. Первым высказал
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Р. Ф. Ляпич Э. Е. Магорам

мысль, что городища культуры штрихованной керамики
в центре Белоруссии принадлежали балтским племенам.
Раскапывал курганы в Минском, Полоцком и Оршанском
округах, исследовал древние Полоцк, Заславль, Борисов.

Арестован 19 мая 1937 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 25 августа 1937 г. по ст. 63-1, 70 и 76
УК БССР осужден к исключительной мере наказания.
Расстрелян 27 августа 1937 г. в г. Минске. Реабилитиро-
ван 7 мая 1958 г. Военным трибуналом Белорусского во-
енного округа.

Л Я П И Ч Роман Федорович, критик, переводчик.
Родился 1 июля 1906 г. в д. Бор Пуховичского района,

белорус. В 1923—1926 гг. курсант школы милиции в Мин-
ске. В 1931 г. окончил литературный факультет БГУ. В
1931—1935 гг. учился в аспирантуре БелАН. С 1935 г.
младший научный сотрудник Института литературы.
Одновременно преподавал в Минском педагогическом
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институте. В 1938 г. декан его филологического факуль-
тета.

Написал ряд статей, посвященных творчеству Я. Ко-
ласа, Я. Купалы, И. Гурского. Перевел на русский язык
отдельные произведения З. Бядули, П. Головача,
М. Лынькова.

Арестован 20 июля 1938 г., обвинялся по ст. 69, 72, 76
УК БССР. По постановлению внесудебного органа от 10
октября 1938 г. заключен в исправительно-трудовой ла-
герь сроком на 8 лет. После освобождения работал в гео-
лого-разведочных о р г а н и з а ц и я х Магаданской области. В
1968 г. вернулся в Минск. Реабилитирован в 1969 г. Умер
9 января 1977 г.

МАГОРАМ Элизарий Евельевич, почвовед.
Родился в 1899 г., еврей. Член КПСС. В 1935—1938гг.

работал старшим научным сотрудником, заместителем
директора Института агропочвоведения и удобрений АН
БССР.

Арестован 5 апреля 1938 г. Осужден постановлением
Особого совещания НКВД СССР от 19 октября 1940 г.
Повторно осужден постановлением Особого совещания
МГБ СССР от 29 октября 1949 г. Реабилитирован 10 ав-
густа 1955 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.
В 1958 г. проживал в г. Сыктывкар Коми АССР. Сведе-
ний о дальнейшей судьбе не имеется.

МАРГЕЛОВ Степан Прохорович, экономист, канди-
дат экономических наук, профессор.

Родился 28 марта 1902 г. в д. Рассоховичи Костюко-
вичского района, белорус. Член КПСС с 1925 г. В 1927 г.
окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию,
в 1930 г. аспирантуру при НИИ сельского и лесного хо-
зяйства им. В. И. Ленина. С 1931 г. в Институте экономи-
ки БелАН: ученый секретарь института, заведующий сек-
цией экономической географии, одновременно преподавал
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С. П. Маргелов Е. С. Матулайтис

в Институте народного хозяйства. Разрабатывал теорию
размещения в БССР технических сельскохозяйственных
культур и промышленности по использованию сельскохо-
зяйственного сырья. Был одним из руководителей по со-
ставлению Большого атласа БССР.

Арестован 23 января 1937 г. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР 28 октября 1937 г. по ст. 63-1,
70 и 76 УК БССР к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 29 октября 1937 г. в г. Минске. Реабилитирован
19 июля 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

М А Т У Л А Й Т И С Екатерина Станиславовна.
Родилась 5 января 1900 г. в Вильно, литовка. С 1933 г.

работала старшим научным сотрудником в Комиссии по
изучению Западной Белоруссии БелАН, в 1935—1937 гг.—
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С. Ю. Матулайтис И. И. Матюкевич

в Институте национальных меньшинств и Институте исто-
рии. Дочь академика АН БССР С. Ю. Матулайтиса, же-
на секретаря ЦК Компартии Литвы К. И. Пожелы, рас-
стрелянного в 1927 г. в Литве.

Арестована 9 августа 1937 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 12 апреля 1938 г. по ст. 66 и 68 УК
БССР приговорена к исключительной мере наказания.
Расстреляна 29 ноября 1938 г. в г. Минске. Реабилитиро-
вана 8 декабря 1956 г. Военной коллегией Верховного су-
да СССР.

М А Т У Л А Й Т И С Стасис Юргевич, историк, поэт, ли-
товский революционер. Академик Академии наук Бела-
руси с 1928 г., доктор исторических наук.

Родился 12 октября 1866 г. в д. Стебулишки Капсук-
ского района Литовской Республики в крестьянской
семье, литовец. В 1891 г. окончил медицинский факультет
Московского университета. Работал врачом. С 1895 г.
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принимал участие в социал-демократическом движении,
в 1896 г. в создании социал-демократической партии Лит-
вы. В 1896—1917 гг. состоял в социал-демократической
партии Литвы. В 1898 г. за участие в революционном дви-
жении арестован и выслан на три года в Вологодскую гу-
бернию. В 1906—1907 гг. в Вильно вместе с В. Капсука-
сом издает социалистическую газету «Новое время». С
1908 г. занимался врачебной практикой. После Февраль-
ской революции вступил в ряды большевистской партии,
в 1917—1918 гг. в Москве редактировал литовскую газету
«Социал-демократ». Осенью 1918 г. вернулся в оккупиро-
ванный немцами г. Вильно, а после установления Совет-
ской власти работал редактором газеты «Тиеса». В
1920—1925 гг. врач, преподаватель Мариямпольской гим-
назии в Литве. В 1925 г. эмигрировал в Советский Союз,
с 1927 г. возглавлял Литовский сектор Института бело-
русской культуры Белорусской Академии наук. В 1935—
1936 гг. директор Института национальных меньшинств
академии.

С. Ю. Матулайтис написал ряд научных работ по исто-
рии Литвы, в том числе по истории восстания 1863 г. в
Литве.

В августе 1937 г. исключен из рядов КП(б)Б. Аресто-
ван 17 декабря 1937 г. Осужден постановлением Особого
совещания при НКВД СССР от 15 августа 1939 г. по
ст. 66, 68 и 72 УК БССР к высылке в Казахстан сроком
на 5 лет. В конце 1945 г. возвратился в Литву, работал в
Институте истории АН Литовской ССР. Умер 10 апреля
1956 г. в Вильнюсе. Реабилитирован 20 мая 1957 г. Вер-
ховным судом Литовской ССР.

МАТЮКЕВИЧ Иосиф Игнатьевич, языковед.
Родился 26 сентября 1890 г. в д. Герники Слонимско-

го уезда Гродненской губернии, белорус. Член КПСС с
1925 г. Окончил БГУ. С октября 1930 г. ученый секре-
тарь Института языкознания БелАН, с июля 1931 г.—
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заместитель директора этого института. В январе 1934 г.
исключен из рядов КП(б)Б.

Арестован 31 октября 1933 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 9 января 1934 г. по ст. 58 п. 10, 11
УК РСФСР заключен в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 5 лет. 2 июля 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР по ст. 69, 70 и 76 УК БССР осужден
к исключительной мере наказания. Расстрелян 16 сентяб-
ря 1938 г. в Минске. Реабилитирован по первому приго-
вору 16 августа 1956 г. КГБ при СМ БССР и по второму
приговору 21 ноября 1956 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР.

МЕЛЕШКО Михаил Винцентович, историк и архео-
граф.

Родился 9 мая 1892 г. в д. Скары Мядельского района,
белорус. Был членом Белорусской социалистической гро-
мады. В 1921 г. окончил Московский археологический ин-
ститут. Работал в Московском и Витебском археологиче-
ском институтах, Витебском губернском архиве, Центр-
архиве БССР, с 1927 г. в Центральном архивном управ-
лении БССР, одновременно сотрудник Института бело-
русской культуры, затем Белорусской Академии наук.

Один из организаторов архивного дела в БССР. Автор
работ по истории крестьянского движения в Белоруссия
в X I X — начале XX в. Составитель сборника документов
«Социалистическое движение в Белоруссии в проклама-
циях 1905 г.» (1927).

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в Самару сроком на 5 лет. 24 фев-

раля 1938 г. арестован органами НКВД по Куйбышевской
области и обвинен по ст. 58 п. 8, 11 УК РСФСР. После
завершения следствия по делу 4 марта 1940 г. Особым
совещанием при НКВД СССР М. В. Мелешко был осво-
божден с зачетом в срок наказания времени предваритель-
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М. В. Мелешко С. П. Мельник

ного заключения. Сведений о его дальнейшей судьбе не
имеется. Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Верховным
судом БССР.

М Е Л Ь Н И К Степан Павлович, ботаник, лесовод. Член-
корреспондент Академии наук Беларуси с 1936 г., доктор
биологических наук, профессор.

Родился 18 августа 1883 г. в с. Засулье Сенчанского
района Полтавской обл. в семье крестьянина, украинец.

В 1911 г. окончил Петербургский лесной институт. В
1914—1919 гг. преподаватель Харьковского института
сельского и лесного хозяйства. С 1923 г. профессор ка-
федры общего лесоводства Горецкого сельскохозяйствен-
ного института, в 1926—1930 гг. директор Центральной
лесной опытной станции БССР. В 1933—1938 гг. дирек-
тор Ботанического сада АН БССР.

С. П. Мельник разработал программы и инструкции
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А. А. Мерките Г. Ф. Мирчинк

по лесофенологическим наблюдениям. Он провел типоло-
гическое изучение лесов БССР, исследование парков и
других дендрологических объектов, дал классификацию
типов леса республики с учетом плодородия и влажности
почвы.

Арестован 28 февраля 1938 г. и Военной коллегией
Верховного суда СССР в июне 1983 г. по ст. 63-1, 69, 70
и 76 УК БССР осужден к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 28 июня 1938 г. в Минске. Реабилитиро-
ван 9 августа 1957 г. Военной коллегией Верховного су-
да СССР.

МЕРКИТЕ (Меркис) Александра Антоновна, поэтесса,
прозаик, публицист, участник литовского революционно-
го движения. Член Союза писателей СССР.

Родилась 16 декабря 1901 г. в д. Палевенялис Вил-
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комирского уезда Ковенской губ., литовка. Член КПСС
с 1920 г. В 1921 г. нелегально выехала в Москву, где учи-
лась в Литовской партийной школе и Коммунистическом
университете народов Запада. Одновременно работала в
литовских журналах «Коммунар» и «Искра». В 1924 г.
направлена на подпольную работу в г. Каунас. В 1925 г.
арестована. Из тюрьмы А. А. Мерките удалось бежать и
перебраться в СССР. С осени 1925 г. работала в Минске.
В 1933 г. поступила в аспирантуру Института литературы
БелАН. В 1934 г. в связи с тяжелой болезнью оставила
аспирантуру.

Публиковаться н а ч а л а с 1921 г. Писала на литовском
и белорусском языках. Автор ряда поэтических сборни-
ков, рассказов.

Исключена из рядов КП(б)Б. Арестована 21 июля
1937 г. Военным трибуналом Белорусского военного ок-
руга 3 июля 1938 г. по ст. 68 «а» УК БССР осуждена к
исключительной мере наказания. Расстреляна 14 сен-
тября 1938 г. в Минске. Реабилитирована 17 декабря
1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

МЕТЛА Петр Васильевич, деятель национально-осво-
бодительного движения в Западной Белоруссии.

Родился в 1890 г. в д. Кухтинцы Дисненского уезда Ви-
ленской губернии, белорус. Член КПСС с 1926 г. С 1912 г.
работал учителем. С 1914 г. в армии. С конца 1917 г. до
1921 г. учительствовал на родине. Участвовал в создании
национально-освободительных организаций, белорусских
школ в Западной Белоруссии. В 1922 г. избран депутатом
Польского сейма. Входил в революционно-демократиче-
ское крыло белорусской национальной фракции. Один из
создателей, член ЦК Белорусской крестьянско-рабочей
громады. После ее разгрома арестован и по процессу 56
в 1927 г. приговорен к 12 годам тюрьмы. В результате
обмена политзаключенными с 1930 г.—в СССР. Работал
в ВСНХ БССР, председателем Комиссии по изучению
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Западной Белоруссии БелАН. В январе 1934 г. исключен
из рядов КП(б)Б.

Арестован 1 сентября 1933 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 9 января 1934 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Отбывал за-
ключение в Белбалтлагере. Умер 12 августа 1936 г. Реа-
билитирован 16 августа 1956 г. КГБ при СМ БССР.

М И Р Ч И Н К Георгий Федорович, геолог, Академик
Академии наук БССР с 1940 г.

Родился 25 апреля 1889 г. в г. Москве, беспартийный.
В 1912 г. окончил Московский университет. В 20-е—30-е
годы работал в Московском геолого-разведочном инсти-
туте им. Орджоникидзе и Институте геологических наук
АН СССР.

Научные работы Г. Ф. Мирчинка посвящены страти-
графии и палеографии плейстоцена различных районов
СССР. Изучал территорию Белоруссии, где выделил от-
ложения трех ледниковых эпох.

Арестован 23 июня 1941 г. по обвинению «в участии в
антисоветской монархической организации». Умер 10 ап-
реля 1942 г. в больнице Саратовской тюрьмы. Реабилити-
рован постановлением Прокуратуры СССР от 29 апреля
1990 г.

М О Г И Л Ь Н И Ц К А Я Галина Борисовна, бухгалтер.
Родилась в 1906 г. В 1933—1938 гг. работала старшим

бухгалтером Управления делами АН БССР, заместите-
лем начальника финансовой части АН БССР.

Арестована 5 июня 1938 г. и по постановлению внесу-
дебного органа заключена в исправительно-трудовой ла-
герь. Реабилитирована 22 февраля 1966 г. Военным три-
буналом Белорусского военного округа. В 60-е годы про-
живала в Куйбышеве. Сведений о дальнейшей судьбе не
имеется.
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С. М. Некрашевич М. Т. Огульник

Н Е К Р А Ш Е В И Ч Степан Михайлович, языковед, Ака-
демик Академии наук Беларуси с 1928 г.

Родился 5 мая 1883 г. в д. Даниловка Светлогорского
района в семье крестьянина, белорус. В 1903 г. окончил
Паневежскую учительскую семинарию, в 1913 г. — Ви-
ленский учительский институт. В 1914—1918 гг. находил-
ся на военной службе. Член Белорусской социалистиче-
ской громады, затем в партии белорусских эсеров. В
1918—1920 гг. заведовал белорусской секцией при губерн-
ском отделе народного образования г. Одессы. С 1920 по
1925 гг. работал заведующим литературно-издательским
отделом Наркомпроса БССР, председателем научно-тер-
минологической комиссии, председателем Института бе-
лорусской культуры. В 1927—1928 гг. председатель Отде-
ла гуманитарных наук Инбелкульта. В 1929 г. вице-пре-
зидент БелАН и председатель Орфографической комиссии
и Комиссии по созданию словаря живой народной речи.

С. М. Некрашевич разработал теоретические основы и
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принципы создания диалектологических словарей бело-
русского языка. Ему принадлежит ряд практических ра-
бот, связанных с проблемами белорусского правописания,
разработкой научной терминологии.

Арестован 21 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в г. Сарапул сроком на 5 лет, где
работал бухгалтером конторы «Заготзерно». Военной
коллегией Верховного суда СССР 19 декабря 1937 г. по
ст. 69, 70 и 76 УК БССР осужден к исключительной мере
наказания. Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. Реа-
билитирован по обоим обвинениям соответственно 10 ию-
ня 1988 г. Верховным судом БССР и 12 октября 1957 г.
Военной Коллегией Верховного суда СССР.

Н Е Х А Й Ч И К Антон Семенович.
Родился в 1899 г. в д. Гурневичи Радошковичского

района, белорус. Работал арматурщиком на строитель-
стве зданий Академии наук БССР.

Арестован 26 м а р т а 1938 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 28 мая 1938 г. по ст. 68 и 71 УК
БССР приговорен к исключительной мере наказания.
Расстрелян 9 июля 1938 г. в Минске. Реабилитирован 28
апреля 1989 г. на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР ог 16 января 1989 г. «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отноше-
нии жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х
и начале 50-х годов».

Н И К И Ф О Р О В Василий Кузьмич, химик, кандидат
химических наук, профессор.

Родился 14 января 1907 г. в д. Молоковка Кинешем-
ского района Ивановской обл., русский. С 1933 г. работал
заведующим лаборатории коллоидной химии Института
химии БелАН.

Арестован 23 июня 1938 г., обвинялся по ст. 69, 70 и
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76 УК БССР. По постановлению внесудебного органа от
19 февраля 1940 г. заключен в исправительно-трудовой
лагерь сроком на 5 лет. Реабилитирован 20 января 1956 г.
Военным трибуналом Белорусского военного округа. Пос-
ле 1956 г. проживал в Москве.

О Г У Л Ь Н И К Менахим Тевелевич.
Родился в 1889 г., еврей. Член КПСС с 1920 г. Рабо-

тал заведующим еврейским отделом АН БССР.
Арестован 6 декабря 1937 г. и по постановлению внесу-

дебного органа от 10 октября 1938 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. 5 апреля
1949 г. М. Т. Огульник снова был арестован МГБ Чу-
вашской АССР и 15 июня 1949 г. внесудебным органом
осужден к ссылке на поселение в Красноярский край.
Реабилитирован 20 июня 1956 г. Президиумом Минского
областного суда. После 1956 г. проживал в г. Ибреси Чу-
вашской АССР. Сведений о его дальнейшей судьбе не
имеется.

ОДИНЕЦ Аркадий Яковлевич, языковед.
Родился 9 августа 1895 г. в д. Поречье Глусского райо-

на, белорус. В 1928 г. окончил БГУ. Учился в аспиранту-
ре БелАН.

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК БССР выслан в г. Чебоксары Чувашской АССР
сроком на 5 лет. Постановлением Особого совещания от
25 июня 1935 г. А. Я. Одинец был вновь осужден. Реаби-
литирован но обоим приговорам 15 ноября 1957 г. Вер-
ховным судом БССР. После реабилитации жил в г. Стер-
литомак Башкирской АССР. Сведений о его дальнейшей
судьбе не имеется.

О Ш Е Р О В И Ч Илья Перцевич, историк.
Родился в 1879 г. в г. Паневежис Ковенской губернии,
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А. Я. Одинец И. П. Ошерович

еврей. В 1902—1904 гг. состоял в партии Поалей-Цион, в
1904—1919 гг.— в Бунде. Член КПСС с 1919 г. В начале
30-х годов был членом Президиума БелАН, заведующим
отдела подготовки кадров академии. Работал редактором
газеты «Октябрь». Автор работ по истории революцион-
ного движения и Бунда в Белоруссии.

Арестован 29 октября 1937 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 22 сентября 1938 г. приговорен к
исключительной мере наказания. Расстрелян 29 ноября
1938 г. в Минске. Реабилитирован 26 февраля 1957 г. Во-
енным т р и б у н а л о м Белорусского военного округа.

П А В Л Ю К Я В И Ч У С (Павлюкевич) Банавентур Кази-
мирович, прозаик, публицист.

Родился 16 октября 1896 г. в д. Будежерай Марьям-
польского уезда Ковенской губернии, теперь Вилкавиш-
ского района Литовской Республики, литовец. Член
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П. Я. Панкевич Г. Ф. Паречин

КПСС. Учился в Каунасском и Рижском университетах.
С 1932 г. в Минске. Работал в литовской газете «Равдо-
насис артояс». В 1933—1936 гг. учился в аспирантуре
БелАН.

Арестован 4 августа 1938 г. По постановлению внесу-
дебного органа от 29 марта 1938 г. по ст. 68, 70 и 76 УК
БССР осужден к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 29 ноября 1938 г. в Минске. Реабилитирован
27 сентября 1957 г. Военным трибуналом Прибалтийско-
го военного округа.

П А Н К Е В И Ч Павел Яковлевич, ученый-педагог. Акаде-
мик Академии наук Беларуси с 1931 г., доктор педагоги-
ческих наук.

Родился 1 марта 1895 г. в г. Невель Псковской обл. в
семье крестьянина, белорус. В 1917—1918 гг. член п а р т и и
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эсеров. Член КПСС с 1919 г. В 1922 г. окончил Витебский
институт народного образования, в 1924 г. Московские
высшие педагогические курсы. В 1924 г. преподаватель
Академии коммунистического воспитания, в 1925—
1937 гг. заведующий методической частью Коммунисти-
ческого университета Белоруссии им. В. И. Ленина, до-
цент, профессор кафедры педагогики БГУ, директор НИИ
педагогики. В 1931—1935 гг. непременный секретарь
БелАН, заведующий педагогическим кабинетом акаде-
мии.

П. Я. Панкевич разрабатывал проблемы политехни-
ческого образования, вопросы истории педагогики и пси-
хологии.

Член ЦИК БССР в 1931—1935 гг. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени БССР.

Арестован 11 декабря 1937 г. и Военной коллегией
Верховного суда СССР в июне 1938 г. по ст. 63-1, 69, 70
и 76 УК БССР осужден к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 28 июня 1938 г. в Минске. Реабилитиро-
ван 19 мая 1956 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

П А Р Е Ч И Н Григорий Ефимович, экономист.
Родился 8 марта 1894 г. в д. Задощенье Пуховичского

района, белорус. Член КПСС. В 1931—1937 гг. работал
в Институте советского строительства и права и Институ-
те экономики АН БССР.

Арестован 24 января 1937 г. и Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в июне 1938 г. по ст. 68, 69, 70 и 76
УК БССР осужден к исключительной мере наказания.
Расстрелян 28 июня 1938 г. в Минске. Реабилитирован 1
августа 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

ПЕТРОВИЧ Иван Андреевич (Янка Неманский), эко-
номист, писатель, общественный деятель. Академик Ака-
демии наук Беларуси с 1928 г.
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И. А. Петрович М. Н. Пиотухович

Родился 12 апреля 1890 г. в д. Щорсы Новогрудского
района, в семье крестьянина, белорус. Член КПСС с
1932 г. Учился в Петроградском университете (1914—
1916, 1918 гг.). В 1918 г. работал в Белорусском нацио-

нальном комиссариате при Комиссариате по делам нацио-
нальностей РСФСР. В 1919—1921 гг. служил в Красной
Армии. В 1922—1935 гг. работал в Минске в планово-эко-
номических органах республики, заместителем председа-
теля Госплана БССР. В 1929—1931 гг. непременный сек-
ретарь БелАН, затем заведующий отделом экономики
НИИ промышленности. В декабре 1935 г. исключен из
рядов КП(б)Б.

И. А. Петрович опубликовал статьи по вопросам исто-
рии, экономики и культуры Белоруссии. В 1918 г. вместе
с Д. Ф. Жилуновичем издавал на белорусском языке га-
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зету «Дзяннiца». В литературных произведениях отобра-
жал жизнь крестьян в дореволюционный период, подъем
революционного движения, события гражданской войны
в Белоруссии, борьбу белорусского народа против бело-
польских оккупантов.

Арестован 27 апреля 1937 г. и Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 29 октября 1937 г. по ст. 63-1, 69, 70
и 76 УК БССР осужден к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 30 октября 1937 г. в Минске. Реабилити-
рован 16 м а р т а 1957 г. Военной коллегией Верховного
суда СССР.

ПИВОВАРОВ Владимир Иванович, физико-техник.
Родился в 1904 г. в д. Семеновка Рогачевского района,

белорус. Член КПСС с 1926 г. Окончил БГУ. Работал
научным сотрудником Физико-технического института
АН БССР, В 1937—1938 гг. нарком Народного комис-
сариата просвещения БССР.

Арестован 2 июля 1938 г. Исключен из рядов КП(б)Б
28 я н в а р я 1940 г. Осужден 29 мая 1940 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР на 15 лет исправительно-
трудовых лагерей. 28 августа 1941 г. В. И. Пивоваров
умер в Печлаге в г. Воркуте. Реабилитирован 25 декабря
1954 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

ПИОТУХОВИЧ Михаил Николаевич, литературовед,
профессор.

Родился 23 февраля 1891 г. в д. Алексиничи Сенненско-
го района, белорус. В 1917 г. окончил Нежинский историко-
филологический институт. С 1922 г. преподавал в БГУ.
До 1936 г. работал в Институте литературы БелАН. В
1936 г. проживал в г. Орджоникидзе и работал препода-
вателем литературы Северо-Кавказского и Северо-Осе-
тинского педагогических институтов.

Автор работ по истории белорусской литературы, о
творчестве Ф. Богушевича, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Бог-
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дановича, Ядвигина Ш., Т. Гартного, З. Бядули, М. Ча-
рота.

Арестован 9 января 1937 г. и Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 19 декабря 1937 г. по ст. 68, 69, 70 и
76 УК БССР осужден к исключительной мере наказания.
Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. Реабилитирован
27 декабря 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

П И Ч Е Т А Владимир Иванович, историк. Академик Ака-
демии наук СССР с 1946 г. (член-корреспондент с
1939 г.). Академик Академии наук Беларуси с 1928 г.
Заслуженный профессор БССР, заслуженный деятель
науки Узбекской ССР.

Родился 21 октября 1878 г. в г. Полтава в семье слу-
жащего, серб. В 1901 г. окончил историко-филологический
факультет Московского университета. Вел научную и пе-
дагогическую работу на Украине, с 1905 г.— в Москве.
В 1910—1911 гг. приват-доцент Московского университе-
та, с 1918 г. работал в Центральном архиве РСФСР. В
1920—1921 гг. участвовал в организации Белорусского
государственного университета. В 1921—1929 гг. ректор
и одновременно профессор БГУ. Участвовал в работе
Института истории АН БССР.

Арестован 13 сентября 1930 г. 6 декабря 1930 г. постано-
влением СНК БССР лишен звания академика. Постанов-
лением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. осужден по
ст. 58 п. 11 УК РСФСР к высылке в г. Вятку сроком на
пять лет, где работал нормировщиком, секретарем и эко-
номистом-плановиком в кооперативе общественного пи-
тания. В 1935 г. дело В. И. Пичеты было пересмотрено, и
он досрочно освобожден. В 1940 г. постановлением СНК
БССР В. И. Пичета восстановлен в звании академика
АН БССР. Полностью реабилитирован 20 июля 1967 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР.

С 1937 г. работал в АН СССР: заведующим сектором
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В. И. Пичета И. П. Плащинский

славяноведения Института истории, с 1946 г. замести-
тель директора Института славяноведения. Одновремен-
но с 1939 г. заведующий кафедрой западных и южных
славян МГУ. Кандидат в члены КПСС с 1946 г.

В. И. Пичета автор работ по социально-экономической
и культурной истории России, Белоруссии, Литвы, Ук-
раины и Польши, историографии, истории права, источ-
никоведению и краеведению.

Член ЦИК БССР в 1921—1930 гг. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Умер 23 июня 1947 г. в Москве.

ПЛАТУН Антон Мартынович, государственный дея-
тель БССР. Академик Академии наук Беларуси с 1931 г.

Родился 13 ноября 1896 г. в Несвижском районе в
семье крестьянина, белорус. Участник гражданской вой-
ны. Член КПСС с 1920 г. В 1920—1925 гг. заведующий
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отделом Мозырского уездного и Слуцкого окружного ко-
митетов КП(б)Б, в 1925—1927 гг. секретарь Слуцкого
окружного комитета КП(б)Б, в 1927—1929 гг. председа-
тель Центрального правления профсоюза работников
просвещения БССР и редактор журнала «Профдвижение
Белоруссии». В 1929—1933 гг. нарком просвещения
БССР. С 1933 г. на партийной работе в Западной Сибири.

На IX съезде КП(б)Б избран кандидатом в члены
ЦК, на X—XIV съездах — членом ЦК. Член ЦИК
СССР в 1931 — 1935 гг., член ЦИК БССР в 1927—1938 гг.,
член Президиума ЦИК БССР в 1931 — 1933 гг.

Репрессирован в 1937 г. Умер в 1938 г.

П Л А Щ И Н С К И Й (Язэп Пуща) Иосиф Павлович, поэт.
Родился 20 мая 1902 г. в д. Королищевичи Минского

района, белорус. В 1929 г. окончил Ленинградский уни-
верситет. Работал в Институте белорусской культуры, в
Белорусском государственном издательстве.

Печатался с 1922 г. Один из основателей литератур-
ных объединений «Маладняк» и «Узвышша». Автор ря-
да поэтических сборников.

Арестован 25 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в г. Шад-
ринск. Реабилитирован 30 января 1956 г. Верховным су-
дом БССР. В 1937—1958 гг. проживал во Владимирской
области. Умер 14 сентября 1964 г.

ПОТАШ Моисей Абрамович, историк, профессор.
Родился 26 апреля 1892 г. в Двинске, еврей. В 1930 г.

окончил Институт красной профессуры. С 1914 по 1920 гг.
являлся членом Бунда. В 1920 г. вступил в РКП (б). В
1931—1936 гг. работал заместителем директора Инсти-
тута истории партии при ЦК КП(б)Б. Автор исследова-
ний по истории революции 1905—1907 гг. и Октябрьской
революции.

Арестован 10 декабря 1937 г. По постановлению вне-
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М. А. Поташ Д. Ф. Прищепов

судебного органа от 15 августа 1939 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Освобожден
из заключения в декабре 1945 г. С марта 1946 г. по ав-
густ 1948 г. работал старшим научным сотрудником в
Институте истории АН БССР. 9 ноября 1948 г. М. А. По-
таш был снова арестован и по постановлению внесудебного
органа от 2 марта 1949 г. по ст. 72 «а» и 76 УК БССР
подвергнут ссылке на поселение. Реабилитирован по обо-
им приговорам 29 декабря 1955 г. Верховным судом
БССР.

П Р И Щ Е П О В Дмитрий Филимонович, государствен-
ный деятель.

Родился 21 ноября 1896 г. в д. Колодница Крупского
района. Член КПСС с 1918 г. В 1924—1929 гг. нарком
земледелия БССР, являлся председателем сельскохо-
зяйственной секции Института белорусской культуры.
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Арестован 19 июля 1930 г. По постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 18 марта 1931 г. по ст. 58 п. 2, 11 УК
РСФСР заключен в Севвостлаг сроком на 10 лет. Осво-
божден из лагеря 27 июня 1937 г. Снова арестован 13
августа 1937 г. и Военным трибуналом Белорусского осо-
бого военного округа 19—20 ноября 1939 г. по ст. 68 «а»,
69, 76 УК БССР приговорен к исключительной мере на-
казания. Приговор суда в исполнение не приводился, так
как Д. Ф. Прищепов 31 января 1940 г. умер в тюремной
больнице, по заключению врачей, от паралича сердца на
почве туберкулеза. По первому приговору реабилитиро-
ван 14 июня 1988 г. Верховным судом БССР. По второму
приговору реабилитирован 11 марта 1956 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР. Восстановлен в рядах
КПСС в 1989 г.

П Р О К У Л Е В И Ч Владимир Михайлович.
Родился в 1887 г. в д. Краснолуки Борисовского рай-

она, белорус. Работал секретарем библиографической
комиссии Института белорусской культуры и Белорус-
ской Академии наук.

Арестован ОГПУ БССР 18 июля 1930 г. и по постанов-
лению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1932 г. по ст.
58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР выслан в Пермь сроком на 5
лет. Повторно арестован 9 января 1938 г. НКВД Сверд-
ловской области и по постановлению внесудебного орга-
на от 10 июля 1938 г. по ст. 58 п. 6, 11 осужден к исклю-
чительной мере наказания. Расстрелян 20 августа 1938 г.
в Свердловске. Реабилитирован 25 апреля 1989 г. Воен-
ной прокуратурой Уральского военного округа.

П Р О Т А С Е Н Я Григорий Иванович, агрохимик.
Родился 1 декабря 1899 г. в д. Сенница Слуцкого рай-

она, белорус. С 1932 по 1933 г. работал заместителем
директора Института агропочвоведения БелАН, затем
старшим научным сотрудником, заведующим отдела это-
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В. М. Прокулевич И. И. Равун

го института. Автор работ по эффективности применения
удобрений. В декабре 1933 г. исключен из КП(б)Б.

Арестован 26 ноября 1936 г. и Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР 28 октября 1937 г. по ст. 63-1, 69, 70
и 76 УК БССР осужден к исключительной мере наказания.
Расстрелян 29 октября 1937 г. в Минске. Реабилитирован
22 августа 1957 г. Военной коллегией Верховного суда
СССР.

РАВУН Иосиф Израилевич, экономист, кандидат эко-
номических наук.

Родился в 1897 г. в Несвиже, еврей. Участник граж-
данской войны. Член КПСС с 1923 г. В 1923 г. окончил
Коммунистический университет народов Запада. В
1930—1933 гг. учился в аспирантуре БелАН. В 1934—
1936 гг. старший научный сотрудник Института эконо-
мики.
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Е. И. Ривлин Ч. И. Родзевич

Арестован 31 июля 1936 г. Осужден 14 декабря 1936 г.
Реабилитирован 16 сентября 1955 г. Верховным судом
БССР. После 1955 г, проживал в Минске, пенсионер.
Сведений о дальнейшей судьбе не имеется.

Р И В Л И Н Езикииль Исаакович, историк. Академик
Академии наук Беларуси с 1931 г., профессор.

Родился 1 декабря 1901 г. в Витебске в семье служа-
щего, еврей. Член КПСС с 1919 г. В 1923 г. окончил Ком-
мунистический университет им. Я. М. Свердлова и в
1927 г. Институт красной профессуры. Примыкал к троц-
кистской оппозиции. С 1928 г. проректор БГУ, с 1929 г.
заместитель наркома просвещения БССР, в 1931—1932 гг.
заведующий сектором науки и культуры ЦК КП(б) Б, член
Президиума, директор Института аспирантуры БелАН.

Арестован 6 марта 1933 г. Постановлением Особого
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совещания от 9 июля 1933 г. по ст. 58 п. 10 приговорен к
трем годам тюремного заключения. В том же году тю-
ремное заключение ему было заменено высылкой в Алма-
Ату на тот же срок. Реабилитирован 9 мая 1956 г. Воен-
ным трибуналом Белорусского военного округа.

В 1957—1971 гг. работал заведующим кафедрами ли-
тературы Кзыл-Ординского и Казахского педагогических
институтов.

Е. И. Ривлин опубликовал работы по истории герман-
ской социал-демократии. Автор учебника и ряда статей
о преподавании русской литературы в казахских школах.

Награжден двумя орденами «Знак Почета», меда-
лями.

Умер 7 мая 1978 г.

РОДЗЕВИЧ Чеслав Иванович.
Родился в 1890 г. в д. Курьяновщина Плещеницкого

района, белорус. Работал в Институте белорусской куль-
туры, Белорусской Академии наук.

Арестован ОГПУ БССР 18 июля 1930 г. и по поста-
новлению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по
ст. 58 п. 4, 7, 10, 11 УК РСФСР выслан в Саратов сроком
на 5 лет. Сведений о его дальнейшей судьбе не имеется.
Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Верховным судом
БССР.

РОМАНОВСКАЯ Анна Петровна (Мерките Софья).
Родилась 20 сентября 1903 г. в д. Палевенялись Вил-

комирского уезда Ковенской губ., литовка. Сестра литов-
ской поэтессы Александры Мерките. В 1920 г. вступила
в Коммунистическую партию Литвы. В 1925 г. эмигриро-
вала в Советский Союз. В 1927—1928 гг. училась в Ком-
мунистической университете народов Запада в Москве.
С 1928 г. в Минске. Работала в редакции литовской
газеты «Раудонасис Артояс» и отделе культуры и пропа-
ганды ЦК КП(б)Б. С 1933 г. работала в Комиссии по изу-
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А. П. Романовская А. А. Сенкевич

чению Западной Белоруссии, в Институте национальных
меньшинств БелАН.

Арестована 8 января 1938 г. По постановлению Особо-
го совещания от 5 августа 1939 г. заключена в исправи-
тельно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Реабилитиро-
вана 20 августа 1956 г. Военным трибуналом Белорусско-
го военного округа. Восстановлена в рядах КПСС в
1956 г. С 1945 г. проживала в Минске. Умерла в 1986 г.

С Е Н К Е В И Ч Александр Антонович, партийный и го-
сударственный деятель.

Родился 20 января 1884 г. в д. Николаевщина Столб-
цовского района, белорус. Член КПСС с 1919 г. В 1902 г.
окончил Несвижскую учительскую семинарию и в
1913 г.— медицинский факультет Мэрилендского универ-
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ситета в США. Участник революционного движения в
1905—1906 гг. в Белоруссии, один из организаторов неле-
гального съезда учителей в Минской губернии в 1906 г.
Позднее эмигрировал в США. С 1917 г. на Дальнем Во-
стоке, на советской и профсоюзной работе, участник пар-
тизанского движения, заместитель министра народного
просвещения Дальневосточной Республики. С 1921 г. в
БССР: нарком здравоохранения БССР, ректор Комму-
нистического университета Белоруссии им. Ленина, за-
ведующий отделом ЦК КП(б)Б. В 1931—1932 гг. работал
в Институте литературы и искусства БелАН. С 1932 г.
проживал в Москве и работал начальником отдела под-
готовки кадров Всесоюзного радиокомитета. Автор работ
по теории литературы в БССР, истории взаимоотношений
государства и религии.

Член ЦК КП(б)Б в 1927—1932 гг., кандидат в члены
Бюро с 1928 и член Бюро ЦК КП(б)Б в 1930—1931 гг.
Член ЦИК БССР в 1921—1922 и 1927—1931 гг.

Прототип Сташинского в романе А. А. Фадеева «Раз-
гром», Садовича в романе Я. Коласа «На росстанях» и
Басо-Гренки в пьесе Я. Коласа «Забастовщики».

Арестован 10 января 1938 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в июне 1938 г. осужден к исключи-
тельной мере наказания. Расстрелян 29 июня 1938 г. в
Минске. Реабилитирован 6 октября 1956 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР.

СЕРБЕНТА Виталий Андреевич, историк. Академик
Академии наук Беларуси с 1931 г., доктор исторических
наук, профессор.

Родился 14 июня 1895 г. в д. Люкяй Вилковишского
района Литовской Республики в семье учителя, литовец.
Член КПСС с 1920 г. В 1920 г. окончил историко-фило-
логический, в 1922 — медицинский факультеты Харьков-
ского университета, в 1924 — Институт красной профессу-
ры. Участвовал в революционном движении, был редакто-
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В. А. Сербента И. Н. Середа

ром подпольных и легальных изданий в Литве, Москве,
Воронеже, Харькове. В 1920—1922 гг. заведующий отде-
лом печати Харьковского губкома КП(б)Б, секретарь
Центрального бюро Литовских секций при ЦК КП(б)У,
редактор литовской газеты «Голос рабочего», журналов
«Красная нива», затем «Красные резервы», «Коммунист»
(орган ЦК КП(б)У). В 1922—1923 гг. преподаватель
Коммунистического университета народов Запада. В
1924—1934 гг. заведующий Витебской губсовпартшколы,
доцент, профессор БГУ и Коммунистического универси-
тета Белоруссии им. Ленина, в 1925—1927 гг. замести-
тель заведующего отделом печати ЦК КП(б)Б, в 1929—
1932 гг. директор Института истории партии при ЦК
КП(б)Б. В 1931 — 1936 гг. член Президиума БелАН, за-
ведующий сектором Института истории АН БССР.

Арестован 22 мая 1937 г. Осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР 14 ноября 1937 г. к 10 годам ис-

7. Зак. 534 97



правительно-трудовых. лагерей. Повторно осужден поста-
новлением Особого совещания при МГБ СССР от 26 но-
ября 1949 г. к высылке на поселение в Красноярский край.
Реабилитирован по обоим приговорам 30 мая 1956 г. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР.

В 1957—1967 гг. заведующий сектором истории фило-
софии Института философии и права АН БССР, с 1967 г.
старший научный сотрудник этого института.

Работы В. А. Сербенты посвящены философии и со-
циологической мысли в Белоруссии и Литве. В 1925—
1933 гг. был одним из редакторов перевода Собрания
сочинений В. И. Ленина в 12 томах на белорусский
язык.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, ор-
деном Дружбы народов, медалями.

Умер 26 октября 1980 г.

СЕРЕДА Иван Никитович, доцент.
Родился в 1879 г. в д. Задвел Минской губернии, бело-

рус. В 1903 г. окончил Варшавский ветеринарный инсти-
тут. В годы гражданской войны возглавлял правительст-
во Белорусской Народной республики. Был членом Бело-
русской социалистической громады. Работал в Институте
белорусской культуры, Белорусской сельскохозяйствен-
ной академии. Исследовал методы содержания и кормле-
ния сельскохозяйственных животных.

Арестован 4 июля 1930 г. и по постановлению Коллегии
ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10, 11
УК РСФСР выслан в Ярославль сроком на 5 лет. 27 де-
кабря 1941 г. внесудебным органом снова осужден по ст.
58 п. 10, 13 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы.
Освобожден 19 ноября 1943 г. из Краслага Красноярско-
го края, и сведений о его дальнейшей судьбе не имеется.
Реабилитирован по первому приговору 10 июня 1988 г.
Верховным судом БССР, по второму приговору — на ос-
новании Указа Президиума Верховного Совета СССР от
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16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстанов-
лению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30—40-х годов и начала 50-х
годов».

С К А Р Д И С Викентий Иосифович, историк, кандидат
исторических наук.

Родился 28 апреля 1897 г. в д. Софийск Чаусского рай-
она, литовец. С 1930 г. работал в литовском секторе, Ин-
ституте национальных меньшинств, Институте истории
АН БССР. Исследовал историю поселений литовцев в
Белоруссии.

Арестован 10 декабря 1937 г. Осужден постановлением
Особого совещания от 19 августа 1938 г. по ст. 66 УК
БССР к ссылке в Казахстан сроком на 5 лет. Освобожден
из ссылки в 1943 г. Реабилитирован 11 ноября 1957 г.
Верховным судом БССР. В 1958 г. проживал в Кустанай-
ской области КазССР. Сведений о дальнейшей судьбе не
имеется.

СКОБЛОВ Федор Алексеевич, экономист.
Родился 7 февраля 1905 г. в Речице в семье рабочего-

железнодорожника, белорус. Член КПСС с 1925 г. Окон-
чил БГУ. В 1931 г. поступил в аспирантуру БелАН. С
1935 г. старший научный сотрудник Института экономи-
ки. В 1937 г. руководитель секции этого института. Одно-
временно преподавал политэкономию в Институте народ-
ного хозяйства им. Куйбышева.

Арестован 4 марта 1938 г. Исключен из рядов КП(б)Б
23 марта 1938 г. По постановлению внесудебного органа
от 25 мая 1938 г. приговорен к исключительной мере на-
казания. Расстрелян 7 июля 1938 г. в Минске. Реабилити-
рован 5 октября 1957 г. Военным трибуналом Белорусско-
го военного округа.
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Ф. А. Скоблов А. Л. Слободецкий

С Л О Б О Д Е Ц К И Й Антон Леонтьевич, историк.
Родился 24 декабря 1905 г. в д. Старая Гута Ново-

Ушицкого района Кгменец-Подольской обл., поляк. С
1932 г. работал младшим научным сотрудником в Инсти-
туте истории.

Арестован 9 я н в а р я 1938 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 22 февраля 1938 г. по ст. 68 УК БССР
осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
Сведений о дальнейшей судьбе не имеется. Реабилитиро-
ван 12 июня 1956 г. Военным трибуналом Белорусского
военного округа.

СМОЛИЧ Аркадий Антонович, географ, профессор.
Родился 29 сентября 1891 г. в д. Бацевичи Кличевско-

го района, белорус. Был членом Белорусской социалисти-
ческой громады, затем Белорусской социал-демократиче-
ской партии. Работал заведующим Отдела природы и на-
родного хозяйства Института белорусской культуры и
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А. А. Смолич М. М. Соколов

БелАН, заведующим кафедрой географии БГУ. Автор
первого учебника по географии Беларуси.

Арестован 26 июня 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в г. Оса сроком на 5 лет. Повторно
арестован 17 июня 1937 г. в г. Ишиме и решением тройки
УНКВД по Омской области от 10 июня 1933 г. по ст. 58
п. 7, 10, 11 УК РСФСР приговорен к исключительной ме-
ре наказания. Расстрелян 17 июня 1938 г. в Омске. Реаби-
литирован по первому приговору 10 июня 1988 г. Верхов-
ным судом БССР, по второму приговору — 9 февраля
1957 г. Тюменским областным судом.

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, химик.
Родился 22 октября 1898 г. в пос. Нювчим Сыкдывдин-

ского района Коми АССР, русский. В 30-е годы работал
в Институте химии АН БССР старшим научным сотруд-
ником.
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А. Ф. Сологуб И. З. Сурта

Арестован 22 августа 1939 г. УГБ НКВД БССР,
обвинялся по ст. 76 и 145 УК БССР. 5 января 1940 г. про-
куратурой БССР уголовное дело в отношении М. М. Со-
колова было прекращено, и он из-под стражи освобож-
ден.

СОЛОГУБ Алексей Феофилович, литератор.
Родился в 1906 г. в д. Зарудичи Молодечненского уез-

да Виленской губернии, белорус. До ареста—аспирант
3-го курса Белорусской Академии наук.

Арестован 16 августа 1933 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 9 января 1934 г. по ст. 58 п. 4, 6, 11 УК
РСФСР осужден к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 17 мая 1934 г. Реабилитирован 18 апреля 1956 г.
Военным трибуналом Белорусского военного округа.

СУРТА Иван Захарович, государственный деятель.
Академик Академии наук Беларуси с 1936 г.
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Родился 22 ноября 1893 г. в д. Беседовичи Хотимского
района в семье крестьянина, белорус. Член КПСС с
1918 г. В 1918 г. окончил медицинский факультет 2-го Мо-
сковского университета и в 1932 г. Институт красной про-
фессуры. Принимал участие в установлении Советской
власти в Климовичском уезде. В марте 1918 г. избран
председателем Климовичского исполкома. В 1919 г. ра-
ботал председателем Гомельского губисполкома. В
1920—1926 гг. в органах ВЧК и ОГПУ. В 1933 г. замести-
тель наркома просвещения БССР, в 1933—1936 гг. нар-
ком здравоохранения БССР. В 1936—1937 гг. президент
АН БССР.

На XV—XVI съездах КП(б)Б избирался членом ЦК.
Кандидат в члены Бюро ЦК КП(б)Б в 1936 г., член Бю-
ро ЦК КП(б) Б в 1937 г.

Арестован 27 августа 1937 г. и Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в декабре 1937 г. по ст. 69, 70 и 76 УК
БССР осужден к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. Реабилитирован 28
апреля 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

С У Ш И Н С К И Й Иосиф Францевич, языковед.
Родился в 1885 г. в д. Юроны Дриссенского уезда Ви-

тебской губернии, белорус. Был членом партии Белорус-
ских народных социалистов. В 1921—1926 гг. работал в
различных учреждениях народного образования БССР.
Затем в Институте белорусской культуры. В 1929—1930 гг.
ученым специалистом в Институте языкознания БелАН.

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в Уфу сроком на 5 лет. Вновь осуж-
ден постановлением Особого совещания от 25 июля
1935 г. Реабилитирован 15 ноября 1957 г. Верховным су-
дом БССР. В 1958 г. проживал в Минске. Сведений о его
дальнейшей судьбе не имеется.
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И. Ф. Сушинский Ю. А. Тарасюк

ТАРАСЮК Юрий Александрович.
Родился 7 апреля 1913 г. в д. Леоновичи Слонимского

уезда Гродненской губ., белорус. Участник революцион-
ного движения в Западной Белоруссии. В 1931—1933 гг.
работал техническим секретарем в Комиссии по изучению
Западной Белоруссии БелАН.

Арестован 29 августа 1933 г. Осужден постановлением
коллегии ОГПУ от 9 января 1934 г. по ст. 58 п. 6, 11 УК
РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Ос-
вобожден в 1944 г. Повторно осужден постановлением
Особого совещания при МГБ СССР от 29 июля 1950 г. и
сослан на поселение в Карагандинскую область. Реабили-
тирован 11 сентября 1956 г. Военным трибуналом Бело-
русского военного округа. Сейчас проживает в Минске.

Т А Р А Ш К Е В И Ч Бронислав Адамович, филолог, бело-
русский общественный и политический деятель. Акаде-
мик Академии наук Беларуси с 1928 г.
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Б. А. Тарашкевич М. Л. Томильчик

Родился 20 января 1892 г. в д. Матюлишки, ныне
Вильнюсского района Литовской Республики, белорус.
Член КПСС с 1925 г. В 1916 г. окончил историко-филоло-
гический факультет Петроградского университета и рабо-
тал там на кафедре русского языка. В 1911 г. вступил в
Белорусскую социалистическую громаду. В 1918 г. заве-
дующий культурно-просветительным отделом Белорус-
ского национального комиссариата. Подготовил и издал
первую «Белорусскую грамматику для школ» (1918 г). С
1920 г. возглавлял белорусский сектор в департаменте
просвещения так называемой Средней Литвы, с 1921 г.
директор Виленской белорусской гимназии. В 1918—
1923 гг. один из лидеров Белорусской социал-демократи-
ческой партии (БСДП). В 1923 г. возглавил левое крыло
БСДП, на базе которого в 1924 г. создана Белорусская
партия независимых социалистов (БПНС), в 1922 г. из-
8. Зак. 534 105



бран послом (депутатом) сейма Польши. Разоблачал
политику буржуазного правительства Польши, возглав-
лял белорусскую парламентскую фракцию сейма. Автор
программы Белорусской крестьянско-рабочей громады.
В январе 1927 г. арестован польскими властями и осужден
на 12 лет тюремного заключения. В 1930 г. освобожден
из тюрьмы, вел нелегальную революционную работу. В
1931 г. арестован и приговорен к 8 годам каторжных ра-
бот. В 1933 г. по договоренности правительств СССР и
буржуазной Польши об обмене политзаключенными пе-
реехал в СССР. С декабря 1933 г. заведующий отделом
Польши и Прибалтики Международного аграрного ин-
ститута в Москве.

Б. А. Тарашкевич исследовал аграрную экономику ка-
питалистических стран, переводил на белорусский язык
многие классические произведения мировой литературы,
а также разрабатывал вопросы белорусского языко-
знания.

Арестован 5 мая 1937 г. По постановлению внесудеб-
ного органа от 5 января 1938 г. приговорен к исключи-
тельной мере наказания. Расстрелян 29 ноября 1938 г. в
Минске. Реабилитирован 26 января 1957 г. военной кол-
легией Верховного суда СССР.

ТОМИЛЬЧИК Митрофан Лукич, физик.
Родился в 1896 г. в д. Ходевичи Гродненской губ., бе-

лорус. В 1928 г. окончил БГУ. В 1931 — 1933 гг. аспирант
Белорусской Академии наук. С 1936 г. преподаватель Бе-
лорусского политехнического института.

Арестован 4 марта 1938 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 26 мая 1938 г. по ст. 68 УК БССР при-
говорен к исключительной мере наказания. Расстрелян
5 августа 1938 г. в Минске. Реабилитирован 4 февраля
1958 г. Военным трибуналом Белорусского военного ок-
руга.

106

И. Г. Точицкий П. В. Тремпович

Т О Ч И Ц К И Й Иван Герасимович, почвовед.
Родился 12 августа 1895 г. в д. Брусы Мядельского

района, белорус. В 1925 г. окончил Горецкий сельскохо-
зяйственный институт. Работал младшим научным со-
трудником, руководителем отдела применения удобрений
в Институте агропочвоведения и удобрений АН БССР.

Арестован 1 ноября 1937 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 15 февраля 1938 г. приговорен к исклю-
чительной мере наказания. Расстрелян 4 марта 1938 г. в
Минске. Реабилитирован 6 сентября 1957 г. Военным три-
буналом Воронежского военного округа.

Т Р Е М П О В И Ч Павел Викторович.
Родился 1 июня 1888 г. в Пскове, белорус. Работал в

Институте белорусской культуры, заведующий кафедрой
БГУ.
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Арестован 9 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в Астрахань сроком на 5 лет. Све-
дений о его дальнейшей судьбе не имеется. Реабилитиро-
ван 10 июня 1988 г. Верховным судом БССР.

Т У Р Б О В И Ч Дора Григорьевна, историк.
В 1931—1933 гг. училась в аспирантуре Белорусской

Академии наук, затем работала ассистентом в инсти-
туте аспирантуры БелАН.

Арестована 2 марта 1937 г. Осуждена 19 декабря
1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР к иск-
лючительной мере наказания. Расстреляна 20 декабря
1937 г. в Минске. Реабилитирована 29 декабря 1966 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР.

У С П Е Н С К И Й Евгений Константинович, физик, про-
фессор.

Родился 18 октября 1891 г. в Вильно, белорус. Член
КПСС с 1921 г. В 1915 г. окончил физико-математический
факультет Московского университета. В 1915—1920 гг.
преподаватель физики в Бобруйской гимназии и Бобруй-
ском политехникуме. С 1923 г. ассистент, доцент кафедры
физики педфака БГУ, с 1929 г. декан физико-математиче-
ского факультета БГУ. В 1931—1936 гг. научный сотруд-
ник физико-технического института БелАН. С 1936 г. про-
фессор и заведующий кафедрой физики Гомельского пед-
института. Основные работы в области квантовой теории,
ядра атома, истории и методологии физики.

Исключен из рядов КП(б)Б в октябре 1935 г. Аресто-
ван 20 июня 1937 г. и Военной коллегией Верховного су-
да СССР 28 октября 1937 г. по ст. 63-1, 70 и 76 УК БССР
осужден к исключительной мере наказания. Расстрелян
29 октября 1937 г. в Минске. Реабилитирован 25 июля
1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.
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Е. К. Успенский И. Д. Х а р и к

Ф Е Д О Р И Н Ч И Н Захар Степанович.
Родился 12 августа 1899 г. в д. Новины Березинского

района, белорус. С 1932 г. аспирант Белорусской Акаде-
мии наук, в 1934—1935 гг. аспирант Института экономи-
ческих исследований Госплана СССР.

Арестован 12 июня 1936 г. в Минске. Предъявлялось
обвинение по ст. 72 УК БССР. 1 августа уголовное дело
на З. С. Федоринчина было прекращено и он из-под стра-
жи освобожден.

Х А Р И К Исаак Давыдович (Изи Харик), поэт. Член-
корреспондент Академии наук Беларуси с 1936 г.

Родился 17 марта 1898 г. в д. Зембин Борисовского
района в семье сапожника, еврей. Кандидат в члены
КПСС с 1930 г. В 1923 г. окончил Высший литературный
институт им. В. Брюсова, в 1927 г.— МГУ. С 1930 г. глав-
ный редактор журнала «Штерн» («Звезда»), издавав-
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А. И. Цвикевич А. И. Черненков

шегося в Минске. Был членом президиума Союзов писа-
телей СССР и БССР. Начал печататься в 1920 г. Поэт
ярко выраженной социальной тематики. В своем творче-
стве широко использовал белорусский фольклор.

В 1931 — 1937 гг. избирался членом ЦИК БССР. Иск-
лючен из кандидатов в члены КП(б)Б в сентябре 1937 г.

Арестован 11 сентября 1937 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР в октябре 1937 г., по ст. 69, 70 и 76 УК
БССР осужден к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 29 октября 1937 г. в Минске. Реабилитирован 13
июня 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

Ц В И К Е В И Ч Александр Иванович.
Родился в 1888 г. в Брест-Литовске, белорус. Работал

председателем комиссии по изучению просвещения в Бело-
руссии Института белорусской культуры и Белорусской
Академии наук.
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Арестован 14 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в Пермь сроком на 5 лет. 17 декаб-
ря 1937 г. внесудебным органом по ст. 68, 69 и 76 УК
БССР приговорен к исключительной мере наказания. Рас-
стрелян 30 декабря 1937 г. в Минске. Реабилитирован по
первому приговору 10 июня 1988 г. Верховным судом
БССР. По второму приговору — 31 мая 1989 г. в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстанов-
лению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов».

Ч А Р Ж И Н С К И Й Владислав Викентьевич.
Родился в 1897 г. в д. Старо-Каменной Сокольского

уезда Гродненской губ., белорус. Работал в Институте
белорусской культуры и Белорусской Академии наук.

Арестован 28 июня 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в Казань сроком на 5 лет. В Каза-
ни работал преподавателем в различных вузах города.
Сведений о дальнейшей судьбе не имеется. Реабилитиро-
ван 10 июня 1988 г. Верховным судом БССР.

Ч Е Р Н Е Н К О В Антон Иванович, биолог, кандидат био-
логических наук.

Родился в 1902 г. в д. Ионы Мстиславского района, бе-
лорус.

С 1931 г. работал старшим научным сотрудником в
Ботаническом саду АН БССР.

Арестован 31 июля 1938 г., обвинялся по ст. 68, 69,
24—70, 72 и 76 УК БССР. По постановлению Особого со-
вещания при НКВД СССР от 9 февраля 1940 г. заключен
в исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Осво-
божден 11 июля 1942 г. и призван в РККА. Погиб на
фронте 4 февраля 1943 г. Реабилитирован 2 апреля

111



1957 г. Военным трибуналом Белорусского военного
округа.

Ч Е Р Н У Ш Е В И Ч Дмитрий Силыч, государственный
деятель, языковед.

Родился 13 ноября 1882 г. в г. Копыле Минской обл.,
белорус. Член КПСС с 1917 г. В 1917 г. в Слуцком уезд-
ном исполкоме. В феврале—июне 1918 г. на подпольной
работе на оккупированной территории Белоруссии. С ок-
тября 1918 г. в Москве, работал в Белорусском нацио-
нальном комиссариате и белорусской секции РКП (б). В
январе—феврале 1919 г. член Временного рабоче-кресть-
янского Советского правительства Белоруссии — комис-
сар социального обеспечения. С апреля 1919 г. на совет-
ской и партийной работе в Минском и Смоленском губко-
мах. С марта 1924 г. нарком внутренних дел БССР, с сен-
тября 1924 г.—секретарь ЦИК БССР. С 1927 г. предсе-
датель Управления государственного страхования БССР.
В начале 30-х годов — заместитель директора Института
литературы, искусства и языка БелАН. Последнее место
работы — картотечник Минского отделения Белсельхоз-
снаба.

Член ЦИК Литовско-Белорусской ССР в 1919 г. Член
ЦИК БССР в 1919 г., 1921 — 1931 гг. и его Президиума в
1924—1927 гг.

Арестован 25 января 1938 г. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР в июне 1938 г. к исключи-
тельной мере наказания. Расстрелян 28 июня 1938 г, в
Минске. Реабилитирован 2 декабря 1958 г. Военной кол-
легией Верховного суда СССР.

ШКИЛЬТЕР Карл Юрьевич, историк.
Родился 14 июня 1891 г. в Латвии, латыш. Член КПСС

с 1917 г. Работал в латышском секторе БелАН, директо-
ром государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина.
Исключен из рядов КП(б)Б в октябре 1937 г.
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К. Ю. Шкильтер Е. П. Шлосберг

Арестован 3 декабря 1937 г. и по постановлению внесу-
дебного органа от 10 сентября 1940 г. заключен в испра-
вительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. Сведений о
его дальнейшей судьбе не имеется. Реабилитирован 24
июня 1957 г. Верховным судом БССР. Восстановлен в ря-
дах КПСС в 1957 г.

ШЛОСБЕРГ Ефим Павлович, историк, кандидат исто-
рических наук.

Редился 6 декабря 1906 г. в Вильно, еврей. Член
КПСС с 1940 г. У ч а с т н и к Великой Отечественной войны.
В 1928 г. окончил БГУ. В 1937—1941 гг. заведовал кафед-
рой Минского педагогического института, одновременно
работал в Институте истории АН БССР.

Арестован 6 ноября 1948 г. Осужден Особым совеща-
нием при МГБ БССР по ст. 72 «б» и 76 УК БССР к
10 годам исправительно-трудовых лагерей. Находился в
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заключении семь с половиной лет. Реабилитирован 9 мая
1956 г. Верховным судом БССР. В 1956—1964 гг. стар-
ший научный сотрудник Института истории АН БССР.
Умер в 1970 г.

ШЛЮБСКИЙ Александр Онуфриевич, этнограф и
фольклорист.

Родился 16 июня 1897 г. в д. Мяжево Россонского рай-
она, белорус. В 1922 г. окончил Витебское отделение Мо-
сковского археологического института. В 1918—1923 гг.
участвовал в организации архивов в Витебске, Полоцке,
Велиже. С 1923 г. работал в Институте белорусской куль-
туры, затем в Белорусской Академии наук.

А. О. Шлюбский — составитель инструкции по сбору
устного народного творчества в Белоруссии (1919 г.). Ав-
тор сборника народных несен «Материалы к изучению
фольклора и языка Витебщины» (Ч. 1—2, 1927—1928 гг.),
работ по вопросам белорусской культуры, этнографии,
литературоведения.

Арестован 3 апреля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан сроком на
5 лет в Нижний Новгород. Реабилитирован по этому де-
лу 19 сентября 1960 г. Верховным судом БССР. В июне
1935 г. УНКВД Ленинградской области А. О. Шлюбский
был снова арестован и постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 16 ноября 1935 г. был осужден
по ч. 2 ст. 95 УК РСФСР за ложный донос к трем годам
лишения свободы. Сведений о его дальнейшей судьбе не
имеется. Прокуратура г. Ленинграда, рассмотрев в 1990 г.
вопрос о реабилитации А. О. Шлюбского, определила,
что вина А. О. Шлюбского в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 95 УК РСФСР, установлена в
полном объеме всеми имеющимися в уголовном деле до-
казательствами, и оснований для опротестования поста-
новления Особого совещания при НКВД от 16 ноября
1935 г. в отношении А. О. Шлюбского не имеется.
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ШПЕНЦЕР Борис Маркович, ученый в области хими-
ческой технологии. Член-корреспондент Академии наук
Беларуси с 1936 г., доктор химических наук, профессор.

Родился в 1890 г. в Херсоне в семье приказчика, еврей.
Член КПСС. Окончил Новороссийский университет
(Одесса), Московский технологический институт и два
курса Института красной профессуры. Участвовал в ре-
волюционном движении. Во время гражданской войны
работал в советских и партийных органах Украины. С
1924 по 1927 г. работал в Химическом институте
им. Л. Я. Карпова (Москва). В 1932—1934 гг. член Пре-
зидиума и ученый секретарь Комитета по химизации
СССР. В 1935—1937 гг. председатель Совета по изучению
производительных сил БССР и руководитель сектора хи-
мической технологии Института химии АН БССР.

Б. М. Шпенцер занимался организацией новых хими-
ческих производств в СССР, участвовал в организации
производства буры, борной кислоты, желтого фосфора и
ряда химически чистых препаратов, изучал экономику
химической промышленности и технологического хими-
ческого производства.

Военной коллегией Верховного суда СССР 3 апреля
1938 г. по ст. 58 п. 1 «а», 8, 11, 13 УК РСФСР осужден к
исключительной мере наказания. Расстрелян 3 апреля
1938 г. Реабилитирован 28 ноября 1956 г. Военной колле-
гией Верховного суда СССР.

ШУКЕВИЧ-ТРЕТЬЯКОВ Родион Константинович.
Родился 23 ноября 1893 г. в д. Новины Воложинского

района, белорус. Член КПСС с 1919 г. С 1918 г. на совет-
ской работе в Слуцке и Смоленске. В 1919—1921 гг, в
Красной Армии. В 1922—1924 гг. в Главном управлении
политико-просветительной работы, председатель Главного
управления по делам литературы и искусства Нарком-
проса БССР, секретарь Минского уездного комитета
КП(б)Б. С 1924 г. редактор газеты «Беларуская вёска».
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Р. К. Шукевич-Третьяков Н. Н. Щекотихин

В 1931—1936 гг. научный сотрудник Института филосо-
фии, заведующий массовым сектором БелАН. Последнее
место работы — методист шахматного клуба Комитета по
делам физкультуры и спорта п р и СНК БССР.

Исключен из рядов КП (б) Б в октябре 1935 г. Арестован
18 августа 1938 г. и по постановлению внесудебного орга-
на от 9 февраля 1940 г. по ст. 72, 76 УК БССР приговорен
к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывая
срок заключения, умер 10 января 1942 г. в Севвостлаге.
Реабилитирован 2 февраля 1956 г. Верховным судом
БССР. Восстановлен в рядах КПСС в 1959 г.

Ш У М И Н С К И Й Филипп Григорьевич, экономист.
Родился в я н в а р е 1902 г. в д. Дзятель Дубровенского

района, белорус. Член КПСС с 1926 г. В 1933 г. окончил
Институт народного хозяйства. В 1934—1938 гг. работал
в Совете по изучению производительных сил и в Институ-
те экономики АН БССР.
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В. К. Щербаков Б. И. Эпимах-Шипила

Арестован 17 июля 1938 г. Осужден постановлением
Особой тройки НКВД БССР 1 ноября 1938 г. Реабилити-
рован 28 августа 1956 г. Военным трибуналом Белорус-
ского военного округа. В 1961 г. проживал в г. Кзыл-Орда
Казахской ССР. Сведений о дальнейшей судьбе не име-
ется.

Щ Е К О Т И Х И Н Николай Николаевич, искусствовед,
педагог.

Родился 13 октября 1896 г. в Москве, русский. В
1914—1918 гг. учился в Московском университете. С
1922 г. в Минске, работал в БГУ, Институте белорусской
культуры, Белорусской Академии наук.

Н. Н. Щекотихин — один из основателей белорусского
искусствоведения. Исследовал историю белорусского
искусства от его истоков до современности: изучал
древние фрески, иконы, монументальное зодчество
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XI—XVIII вв., гравюры изданий Ф. Скорины. Выступал
по вопросам теории и практики белорусского искусства.

Арестован 18 июля 1930 г. и по постановлению Колле-
гии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. по ст. 58 п. 4, 7, 10,
11 УК РСФСР выслан в г. Белебей Башкирской АССР
сроком на 5 лет. Работал там статистиком, плановиком в
райпотребкооперации, преподавал в средних учебных за-
ведениях, продолжал заниматься научной деятельностью.
Умер 1 апреля 1940 г. Реабилитирован 30 января 1956 г.
Верховным судом БССР.

ЩЕРБАКОВ Василий Карпович, историк. Академик
Академии наук Беларуси с 1931 г., доктор исторических
наук.

Родился 27 февраля 1898 г. в д. Дубровка Оршанско-
го района в семье крестьянина, белорус. Член КПСС с
1918 г. В 1918 г. окончил Рогачевскую учительскую семи-
нарию и в 1923 г. Харьковскую высшую партийную шко-
лу. Участник подпольной борьбы против немецких окку-
пантов в Рогачеве (1918 г.) и гражданской войны на
Восточном и Южном фронтах. С 1923 г. на партийной,
педагогической и научной работе. В 1930 г. работал в
ЦК КП(б)Б заведующим секцией науки и просвещения.

В 1931—1935 гг. вице-президент, а в 1935—1937 гг.
непременный секретарь АН БССР. С 1931 по 1936 гг. за-
меститель директора, а в 1936—1937 гг. директор Инсти-
тута истории АН БССР. Одновременно в 1931—1936 гг.
профессор Высшей коммунистической сельскохозяйствен-
ной школы Белоруссии, Минского пединститута и БГУ.

В. К. Щербаков — автор трудов по истории первобыт-
нообщинного и феодального строя в Белоруссии, освобо-
дительной борьбы белорусского народа в эпоху феода-
лизма, истории Октябрьской революции и гражданской
войны в Белоруссии.

Исключен из рядов КП(б)Б в августе 1936 г. Аресто-
ван 21 июня 1937 г. и Военной коллегией Верховного су-
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П. Я. Юргелевич С. М. Якубчик

да СССР в июне 1938 г. по ст. 63-1, 70, 76 УК БССР осуж-
ден к исключительной мере наказания. Расстрелян
29 июня 1938 г. в Минске. Реабилитирован 25 июля
1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР. Вос-
становлен в КПСС в 1990 г.

ЭПИМАХ-ШИПИЛА Бронислав Игнатьевич, бело-
русский издатель и языковед, кандидат историко-фило-
логических наук, профессор.

Родился 4 сентября 1859 г. в фольварке Будьковщина
Лепельского уезда Витебской губ., белорус. В 1885 г.
окончил Петербургский университет. В 1891—1925 гг.
работал в библиотеке Петербургского университета. С
1925 г. редактор, в 1927—1929 гг. председатель Комиссии
по составлению словаря живого белорусского языка Ин-
белкульта, затем БелАН. Собирал материалы по истории,
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этнографии, фольклору Белоруссии. Инициатор создания
в 1906 г. и фактический руководитель белорусского изда-
тельского товарищества «Загляне сонца i у наша ва-
конца».

Арестован 18 июля 1930 г. Уголовное дело по обвине-
нию Б. И. Эпимах-Шипилы прекращено 12 сентября
1930 г., и он из-под стражи освобожден. Умер 6 июня
1934 г.

Ю Р Г Е Л Е В И Ч Петр Яковлевич, языковед.
Родился в 1894 г. в д. Трабы Ошмянского уезда Ви-

ленской губ., белорус. В 1930—1935 гг. работал старшим
научным сотрудником в Институте языкознания БелАН.

Арестован 2 ноября 1935 г. Осужден 31 марта 1936 г.
специальной судебной коллегией Верховного суда БССР
по ст. 72 «а», 145 «а», УК БССР к 5 годам исправитель-
но-трудовых лагерей. Срок наказания отбывал в Вятских
лагерях НКВД. Реабилитирован 8 декабря 1960 г. Вер-
ховным судом БССР. После 1961 г. проживал в Могиле-
ве. Сведений о его дальнейшей судьбе не имеется.

Я К У Б Ч И К Семен Михайлович, историк, кандидат
исторических наук.

Родился 26 августа 1892 г. в д. Колонтан Волковыс-
ского уезда Гродненской губ., белорус. Член КПСС с
1917 г.

Окончил БГУ и аспирантуру при Институте литера-
туры БелАН. В начале 30-х годов работал в Институте
истории АН БССР, затем директором Исторического му-
зея в Минске.

Арестован 15 сентября 1937 г. и по постановлению вне-
судебного органа от 14 октября 1937 г. по ст. 68 «а», 71 и
76 УК БССР приговорен к исключительной мере наказа-
ния. Расстрелян 31 мая 1938 г. в Минске. Реабилитирован
28 ноября 1957 г. Военным трибуналом Белорусского во-
енного округа. Восстановлен в КПСС в 1958 г.
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