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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

The article deals with the history of creation and development o f schools of thought o f historical faculty.

Автор выражает свою благодарность за помощь в подготовке материалов для доклада декану факультета дову
зовской подготовки А.А. Воробьеву, заместителю декана исторического факультета по учебной и научной работе 
исторического факультета А.В. Колосову, заведующим кафедрами Я.Г. Риеру, И.А. Марзалюку, Н.М. Пурышевой, 
И.В. Шардыко, В.В. Старостенко, а также профессору П.Ф. Дмитрачкову и доценту А.Г. Агееву.

В этом году нашему университету исполняется 100 лет со дня основания. В далеком 1913 г. в Могилеве был от
крыт учительский институт, в котором с самого начала важное место в учебном процессе занимали исторические 
знания. Говорить о том, что уже тогда и начала развиваться в стенах института историческая наука не приходится. 
Главная задача, стоящая перед первыми преподавателями истории, -  дать учащимся определенный объем знаний по 
предмету. Такой же подход сохранился и после установления Советской власти и преобразования в 1918 г. учитель
ского института в высшее учебное заведение -  педагогический институт. Но и в те годы отдельные преподаватели, 
правда работали они совместителями, вносили свой вклад в развитие исторической науки. Так, в начале 20-х гг. 
в институте работал известный белорусский историк, архивист и археограф Д.И. Довгяло, который с 1921 г. заведо
вал Могилевским губернским архивом.

В 1934 г., после совместного постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в 
школах СССР» в Могилевском педагогическом институте, который тогда носил имя известного советского историка 
М.Н. Покровского, был создан исторический факультет. Однако и этот факт вряд ли можно определить как рубеж, 
после которого активизируется научная деятельность преподавателей, теперь уже исторического факультета инсти
тута. По-прежнему оставалась проблема нехватки квалифицированных кадров, свою роль сыграли и репрессии вто
рой половины 30-х гг. Плодотворными научными исследованиями продолжали заниматься в основном совместите
ли. Работающий в то время сотрудником Могилевского исторического музея и одновременно преподававший в пед
институте белорусский археолог В.Р. Тарасенко исследовал археологические памятники Могилевского и Шкловско
го районов, привлекая в экспедиции студентов факультета.

В очень сложных условиях происходило возрождение института после окончания Великой Отечественной вой
ны. Переданные учреждению здания были сильно повреждены и требовали сложного ремонта. Не хватало самого 
необходимого оборудования, учебников, кадров. Студентам приходилось участвовать не только в восстановлении 
материальной базы института, заготавливать сено и дрова, но и разбирать завалы разрушенного Могилева. Никто не 
снимал с коллектива необходимость проведения научных исследований, выполнения учебных поручений и задач по 
коммунистическому воспитанию. Поражает, что в таких тяжелых условиях, когда еще не был отстроен учебный 
корпус, ученый совет института в августе 1946 г., на втором году восстановления своей деятельности, утверждает 
«Временный устав научно-исследовательского краеведческого общества при Могилевском государственном педаго
гическом институте имени И. Д. Папанина». Конечно же, в первые послевоенные десятилетия какие-либо целена
правленные научные исследования на историческом факультете не велись. При этом преподаватели исторических 
кафедр наукой, конечно же, занимались. Но, как правило, это была работа по конкретным темам кандидатских дис
сертаций, которые определялись научными интересами не столько самих соискателей ученых степеней, сколько их 
научных руководителей, работавших в ведущих учебных и научных заведениях Беларуси и Советского Союза. 
Во второй половине 50-х -  первой половине 60-х гг. в качестве приоритетного научного направления на факультете 
стала разрабатываться краеведческая тематика -  комплексное изучение истории Могилева и области. Важным ито
гом этой деятельности стало издание первой книги по истории города «Могилев. Исторический очерк» в 1959 г., 
в редакционную коллегию которой входили преподаватели факультета Д.Н. Хонькин, К.П. Петров и Г.И. Гужвенко. 
Была еще одна научная тема «История Могилевской организации коммунистической партии Белоруссии». Однако, 
как указано в справке Могилевского обкома КПБ в 1959 г. разработка данной темы велась медленно. Большинство 
научных работников кафедры марксизма-ленинизма к работе над ней по-настоящему не приступали. Сведений о том 
было ли издано это исследование у нас нет.

В 70-е гг. к теме истории города и области добавилась тема истории нашего педагогического института, кото
рую разрабатывала доцент В.А. Бондаренко. Ей удалось разыскать в московских архивах необходимые документы. 
Результатом работы здесь стало издание в 1978 г. книги «Могилевский государственный педагогический институт. 
Краткий исторический очерк (К 60-летию основания)». Активные научные изыскания в этом направлении в настоя
щее время продолжает доцент А.Г. Агеев, который опубликовал целый ряд научных статей по данной теме. Итогом 
его работы, а также целого ряда других исследователей стали вышедшая в 2003 г. книга «Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт імя А.А Куляшова: Мінулае і сучаснасць», а в 2008 и (готовится к изданию) 2013 г. две части сборника 
документов «Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта: Дакументы і матэрыялы» под общей редакцией 
К.М. Бондаренко. Кроме того А.Г. Агеев продолжает научные исследования в области краеведения, этнографии, 
экскурсионного дела. Он стремится решать краеведческие проблемы совместно с сотрудниками Могилевского и 
городского музеев, другими историками-краеведами г. Могилева. Среди их совместных публикаций можно выде
лить: «Магілёў на скрыжыванні» (1999 г.), «Перекрестки Могилевской истории» (2004 г.), «История Профсоюзного 
движения Могилевщины» (2005 г.), «Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і адраджэнне» (2008 г.). Свой вклад в 
расширение научных знаний по Средневековой и Новой истории нашего города внес доктор исторических наук,
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профессор И.А. Марзалюк. В 1996 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Магілёў у XII -  XVIII стст. (паводле 
археалагічных дадзенных)», опубликовав ее в 1998 г. в виде монографии.

Начало формирование научной школы по археологии на историческом факультете связано с именем кандидата 
исторических наук, доцента Г.И. Ионе. В 1964 г. он перевелся из Кабардино-Балкарского НИИ истории в Могилев
ский государственный педагогический институт и в том же году создал на историческом факультете археологиче
ский кружок, который продолжает работать до сегодняшнего дня. Члены кружка активно принимали участие в ар
хеологических раскопках не только на территории области, Беларуси, но и в некоторых других регионах Советского 
Союза, а итоги своих исследований они представляли в докладах на научных конференциях, в конкурсных работах. 
В 1967 г. члены археологического кружка В.Ф. Копытин, Я.Г. Риер и В.П. Осмоловский были приглашены на XIII 
Всесоюзную студенческую археологическую конференцию в Москве и выступили там с докладами. Археологиче
ский кружок определил профессиональную деятельность многих его членов, которые стали в будущем известными 
учеными (В.Ф. Копытин, Я.Г. Риер, В.П. Ксензов, В.Л Липницкая и др.). Дальнейшее развитие могилевской археоло
гической школы неразрывно связано с именем В.Ф. Копытина. Благодаря научным исследованиям этого талантливо
го археолога, мировая наука получила фундаментальные материалы для анализа культурно-исторических процессов 
в Восточной Европе в эпоху финального палеолита и мезолита. По его инициативе с 1986 г. стал функционировать 
Центр археологических исследований при управлении культуры Могилевского облисполкома, была организована 
археологическая служба области. С 1990 г. археологические экспедиции студентов истфака под его руководством 
совместно с Могилевским областным краеведческим музеем осуществляли рассчитанный на 15 лет специальный 
проект по обследованию и картографированию археологических памятников Могилевской области для подготовки 
«Свода памятников археологии Могилевской области». За 12 лет В.Ф. Копытиным были подготовлены и изданы 
археологические карты по 17 районам области, а также «Свод археологических памятников чернобыльской зоны 
Могилевской области».

В 1992 г. благодаря инициативе Вячеслава Федоровича на факультете была создана археологическая лаборато
рия, как структурное научно-исследовательское подразделение Центра археологических исследований и кафедры 
всеобщей истории. В настоящее время она носит его имя.

После преждевременного ухода из жизни В.Ф. Копытина эстафету руководства научной археологической шко
лой и лабораторией перешла к И.А. Марзалюку, который активно разрабатывает проблемы древней и средневековой 
истории Беларуси. Им выделен целый ряд важных аспектов отечественной истории, которые касаются развития го
родов, этноконфессиональных процессов. Результаты его научных исследований опубликованы в целом ряде моно
графий: «Люді даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X -  XVII стст.)», «Этнічны і 
канфесійны свет беларускага горада XVI -  XVIII стст.», «Міфы «адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі». С 2002 г. 
исследованиями археологических памятников Могилевской области занимается А.В. Колосов. Итоги его научной 
работы были опубликованы в двух монографиях: «Археологические древности Могилевского Посожья», 
«Палеалітычныя помнікі Беларусі» (в соавторстве) и библиографическом справочнике «Археология каменного ве
ка».

При археологической лаборатории в 2008 г. создано студенческое научное общество «Археология». В его рам
ках работают проблемные группы по изучению материальной и духовной культуры железного века и белорусского 
средневековья и по изучению каменного и бронзового веков Беларуси. В настоящее время членами СНО являются 5 
магистрантов и 7 студентов. Результаты их исследований нашли отражение в 25 самостоятельных публикациях в 
сборниках научных трудов и материалах региональных и международных научных конференций.

Во второй половине XX в., в полном соответствии с духом того времени, большая часть научных изысканий 
преподавателей кафедр исторического факультета была посвящена руководящей роли коммунистической партии и 
рабочего класса в революции 1917 г., строительстве социализма и победе над фашизмом. Среди них можно назвать 
имена двух директоров педагогического института Ф.О. Попова и И.П. Ларченко, доцентов М.Г. Лысенко, 
К.П. Шилко, М.Г. Максимову.

Опираясь на исследования в области истории КПСС, в конце 80-х гг. ученые факультета начали разработку но
вого направления в научной деятельности -  изучение истории возникновения и деятельности политических партий и 
общественных движений России и Беларуси. Раньше данная проблема изучалась только в контексте революционно
го движения, в котором решающую роль играли российские социал-демократы, и в первую очередь большевики. 
Уже в период перестройки у историков появилась реальная возможность изучения истории всех партий и общест
венных движений, в том числе монархических. Начало данному научному направлению на факультете было заложе
но кандидатом исторических наук, доцентом К.М. Бондаренко, результаты работы которого нашли отражения в це
лом ряде монографических и учебных публикаций: «Русские и белорусские монархисты в начале XX в.» 
(в соавторстве) в 2003 г., «Политические партии России (конец XIX -  начало XX в.)» в 2004 г., «Монархическое 
движение в России и Беларуси (в 1905 -  1917 гг.)» в 2009 г., «Правые партии и их организация в Беларуси (1905 -  
1917 гг.)» в 2010 г.

К.М. Бондаренко смог вовлечь в разработку темы своих учеников, которые успешно защитили кандидатские 
диссертации. Темой научных изысканий И.В. Шардыко стала борьба политических партий за реализацию аграрного 
вопроса в 1917 -  феврале 1918 гг. (на материалах Беларуси)», А.А. Воробьев исследовал деятельность партии эсеров 
в Февральской и Октябрьской революциях (на материалах Беларуси), а Д.С. Лавринович -  путь к власти либерально
консервативной оппозиции в России в 1914 -  1917 гг. Дмитрий Сергеевич в марте 2013 года в Совете по защите док
торских диссертаций Белгосуниверситета успешно защитил диссертацию «Общероссийские либеральные партии и 
организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905 -  1918 гг.)». Всего в рамках данной научной школы 
защищены 5 кандидатских и 1 докторская диссертация. Опубликовано 6 монографий, 3 учебных пособия, 2 учебно
методических комплекса, 3 хрестоматии. Среди них: Лавриновича Д.С. «Либерально-консервативная оппозиция в 
России: формирование и борьба за власть (1912 -  март 1917 гг.)» (2006 г)., «Деятельность Конституционно- 
демократической партии и «Союза 17 октября» в Беларуси (1905 -  1918 гг.)» (2009 г.), «Документы общероссийских 
партий и организаций либерального направления в Беларуси (1905 -  1918 гг.)» (2010 г.), «История либерального 
движения в Беларуси начала XX века» (2011 г.); Шардыко И.В. «Политическая оппозиция в Беларуси: история фор
мирования, идеология, политическая стратегия и тактика (1917 -  середина 20-гг. XX ст.)» (2006 г.); Воробьев А.А.
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«Выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси и соседних российских губерний» 
(2010 г.). В настоящее время еще четверо молодых исследователей работают над кандидатскими диссертациями по 
проблематике этой научной школы. Кроме того, функционирует студенческий кружок по изучению деятельности 
политических партий и организаций России и Беларуси в конце XIX -  первой четверти XX в.

Заложенная в предыдущие десятилетия научная база, сформировавшийся кадровый потенциал дали возмож
ность в 90-е гг. ХХ ст. -  первое десятилетие XXI ст. сформироваться новым научным школам, которые определяют
ся профилем кафедр и специализацией преподавателей.

Распад СССР, провозглашение и становление независимой Республики Беларусь привели к переосмыслению 
содержания исторического образования, на первый план вышло изучение не российской, как это было во времена 
Советского Союза, а национальной белорусской истории. Стали разрабатываться новые подходы к ее изложению. 
В 90-х гг. прошлого столетия в связи с этим было много шараханий из одной крайности в другую. В 2002 г. Прези
дент РБ А.Г. Лукашенко поручил доценту Я.И. Трещенку разработать новую концепцию исторического образования 
в Республике Беларусь. В октябре 2003 г. на факультете состоялся «круглый стол» по ее обсуждению, в котором 
приняли участие заведующие исторических кафедр, ведущие ученые-историки ИИ НАН Беларуси, ВУЗов республи
ки. Концепция в целом была одобрена и в настоящее время реализуется через учебные программы и учебники. 
С этого времени на факультете была создана рабочая группа, которую возглавил Яков Иванович, а после его смер
ти -  заведующая кафедрой истории и культуры Беларуси Н.М. Пурышева, по разработке учебников, учебных и 
учебно-методических пособий по истории Беларуси для средней и высшей школы. В состав группы в разное время 
входили преподаватели факультета К.М. Бондаренко, А.А. Воробьев, М.И. Матюшевская. Результатом работы уче
ных стало издание двух учебных пособий по истории Беларуси для средней школы, учебного пособия по истории 
Беларуси в двух частях и Хрестоматии по истории Беларуси в двух частях для студентов ВУЗов.

Продолжает исследование истории возникновения и развития белорусской народности, государственности на 
белорусских землях, различных аспектов истории Великого княжества Литовского, Речи Посполитой профессор 
П.Ф. Дмитрачков. Он смог подготовить и издать целый ряд учебных пособий: «Аб паходжанні беларусаў, 
фарміраванні і развіцці беларускай народнасці», «Беларусь у IX -  першай палове XIII стст.», «Старажытная гісторыя 
Беларусі», «Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова XIII -  першая палова XVII стст.», 
«Беларусь у сярэдневяковый перыяд (V -  першая палова XIII ст.)», «Введение в историю Беларуси». Конфессио
нальная история Беларуси является сферой приложения научных интересов доцентов Тамары Владимировны Опиок 
и Василия Васильевича Табунова. Проблемы истории культуры Беларуси были объектом исследования доцента Сер
гея Александровича Порошкова.

С 90-х гг. XX в. начался пересмотр трактовок советского периода истории. Преодолевая прежний, апологетиче
ский подход очень важно дать объективный и непредвзятый анализ событий и явлений тех лет, особенностей разви
тия советского общества. Именно с таких позиций ведут свои научные изыскания преподаватели исторических ка
федр факультета. Среди сфер приложения их интересов является разработка проблем Великой Отечественной вой
ны, в основном на материалах Беларуси, в том числе Могилевской области. Определенные успехи здесь были дос
тигнуты профессором Г.И. Волчком, который опубликовал свои научные наработки по данной теме в следующих 
изданиях: «Оборона Могилева летом 1941 г.», «Партизанское движение в Могилевской области в годы Великой 
Отечественной войны». Исследования в этом направлении проводит доцент С.М. Бычок. Темой диссертационного 
исследования старшего преподавателя Л.А. Сугако является «Эвакуация населения, материальных ресурсов и куль
турных ценностей Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1944 гг.)». Это позволяет быть уверен
ным, что уход на пенсию уважаемого Геннадия Игнатьевича не прекратит разработку темы Великой Отечественной 
войны на факультете.

Формально начало научных исследований по зарубежной истории на факультете можно отнести к моменту соз
дания кафедры всеобщей истории в 1946 г. Однако, реальное превращение ее в научный центр по изучению всеоб
щей истории связано с именами В.Н. Пушевой, занимавшейся Новой историей и Г.Я. Научные изыскания доктора 
исторических наук, профессора Я.Г. Риера положили начало целенаправленному исследованию фундаментальной 
темы «История цивилизаций», которая стала сферой приложения научных интересов всего коллектива кафедры все
общей истории в 90-е гг. XX -  первые десятилетия XXI ст. В ее рамках разрабатываются проблемы средневековой, 
Новой и Новейшей истории стран Западной Европы и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Европы, 
Азии и Африки, Латинской Америки. Самим Я.Г. Риером подготовлены и опубликованы ряд важных научных работ 
в области медиевистики. Это монографии «Аграрный мир Восточной и Центральной Европы в средние века по ар
хеологическим данным» (2000 г. ), «Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт структурного анали
за» (2003 г.), «Сельское общество Могилевского Поднепровья X -  XIII вв. (по археологическим данным)» (2010 г.). 
Результаты научных исследований позволили ему подготовить уникальные, первые в республике по данной темати
ке учебные пособия для высшей школы «Историческая демография» в 1999 г., по истории средневековых цивилиза
ций в 5-ти частях в 2001 -  2003 гг., «Монголия, Корея и страны Юго-Восточной Азии в средние века» в 2007 г., «Ар
хеология средневековой европейской деревни: общие черты и региональные особенности» в 2008 г.

Областью научных интересов профессора П.Г. Лукьянова является Новейшая история стран западной цивили
зации. Результаты его изысканий были опубликованы в монографиях «История Совета Экономической Взаимопо
мощи» (2004 г.), «История Организации Варшавской Договора» (2006 г.). «История Европы. Из опыта интеграцион
ных процессов» (в соавторстве) в 2010 г. и учебных пособий для высшей школы «Европейский союз» 2007 г., и «Ор
ганизация Североатлантического Договора» (2008 г.). Плодотворные исследования в этом направлении ведет канди
дат исторических наук Н.М. Савченко.

В рамках общей темы коллективом в составе профессора Я.Г. Риера. профессора П.Г. Лукьянова и доцента 
В.В. Борисенко подготовлены учебные пособия по истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы с древ
ности до конца XVIII в. и после Второй мировой войны. Исследования в этом направлении продолжаются. В на
стоящее время идет работа над созданием учебных пособий по истории данного региона Европы в XIX -  первой 
половине XX вв. В случае ее успешного завершения результатом станет появление уникального издания, причем не 
только для Беларуси, так как комплексного и целостного исследования истории народов Центральной и Юго-
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Восточной Европы (западных и южных славян, а также их ближайших соседей не славянской этнической принад
лежности), основанного на цивилизационном подходе в русскоязычной историографии пока нет.

Успешно, в рамках общей темы «История цивилизаций», каждый по своему направлению ведут исследования 
кандидаты исторических наук В.И. Попов и Л.Я. Климуть.

Благодаря тесному сотрудничеству кафедры всеобщей истории нашего университета с кафедрами БГУ и лич
ному участию в нем заведующих, докторов исторических наук, профессоров B.C. Кошелева и В.А. Федосика бук
вально в последние годы наметилась возможность разработки в общей теме нового научного направления -  изуче
ние противоречивого взаимодействия народов Ближнего Востока и Европы. На кафедру приходят молодые и, наде
юсь, перспективные ученые.

В тематике исследований и научных разработок кафедр факультета нашли отражение также проблемы методо
логии и методики преподавания истории и обществоведения. В 70-е -  80е гг. ими занималась профессор И.И. Серо
ва. В настоящее -  профессор М.И. Вишневский, доценты М.И. Матюшевская и В.Н. Гирина.

Под руководством профессора М.И. Вишневского разрабатываются научные проблемы связанные с философи
ей образования и учебно-методическое обеспечение школьного курса обществоведения. Результатом работы коллек
тива преподавателей стало издание двух монографий самого Михаила Ивановича: «Философский синтез как миро
воззренческая основа образования» в 1999 г. и «Духовная синергия, ее образовательные основы» в 2006 г., а также 
учебное обеспечение курса философии для высшей школы, были подготовлены концепция и учебной программы, 
образовательный стандарт, учебные пособия по «Обществоведению» для средней школы.

Кроме того, на кафедре философии разрабатывается религиоведческая тематика и проблемы, связанные с со
временной методологией и содержанием образовательной парадигмы истории философской мысли в Беларуси.

Первые опыты научных исследований в области религиоведения в нашем ВУЗе были связаны с именем 
В.М. Лисичкина, который является автором ряда книг, в том числе «Идеология и политика современного правосла
вия» 1984 г. и «Православная теология на рубеже тысячелетий» (2009 г.). В настоящее время активно занимаются 
данной проблематикой доценты В.В. Старостенко и О.В. Дьяченко. Благодаря их усилиям в 2009 г. на базе кафедры 
философии был создан «Могилевский религиоведческий центр» (руководитель -  О.В. Дьяченко), целью которого 
является организация и координация научно-исследовательской, консультативной и экспертной работы в области 
религии и свободы совести. В 2012 г. была официально зарегистрирована научная школа по религиоведению. Ито
гом плодотворной работы этих двух исследователей стала разработка современной модели и методологии религио
ведческого вузовского образования, осуществление системного анализа религиозно-конфессиональной ситуации и 
политико-правового обеспечения свободы совести в Беларуси в контексте истории религии, современных общест
венных процессов и формирования гражданского общества, особенностей государственной идеологии и задач в об
ласти национальной государственной безопасности, а также подготовлен комплекс научно-методической, учебной и 
хрестоматийной литературы по истории отечественной общественной и философской мысли X -  XX вв. Перу 
В.В. Старостенко принадлежит первый в РБ учебник для студентов ВУЗов по религиоведению и 8 учебных пособий, 
кроме того, им изданы 4 единоличные монографии: ««Лабиринт» Фомы Иевлевича: Из истории национально- 
культурной и религиозной жизни Могилева и Беларуси конца XVI -  первой половины XVII вв.» (1998 г.), «Станов
ление национального самосознания белорусов: этапы и основополагающие идеи (X -  XVII вв.)» (2001 г.), «Свободо
мыслие и свобода совести в Беларуси» (2004 г.), «Религия и свобода совести в Беларуси: очерки истории» (2011 г.). 
Кроме того он является соавтором коллективных монографий «Современная религиозная ситуация в Беларуси: со
стояние и перспективы развития» (2005 г.), «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Т. 1. 
Эпоха Сярэднявечча» (2008 г.), «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі Беларусі. Т. 2. Протарэнесанс і 
Адраджэнне» (2010 г.), «Вопросы религии и религиоведения. Вып. VII: Антология отечественного религиоведения: 
Религиоведение Беларуси» (2011 г.), «Na pograniczu. Studia z filozofii religii» (2011 г.), «Духовно-нравственные цен
ности в формировании современного человека» (2011 г.), «Православная церковь в белорусском обществе в конце 
XX -  начале XXI в.» (2012 г.). О.В. Дьяченко издал 4 учебных пособия и 2 единоличные монографии: «Миссионер
ская деятельность пятидесятнической церкви в Беларуси» (1999 г.) и «Пятидесятничество в Беларуси» (2003 г.) и 
является соавтором в коллективных монографиях: «Неокультовые объединения в Беларуси» (1998 и 1999 гг.), «Не
окульты: «новые религии» века?» (2002 г.), «Современная религиозная ситуация в Беларуси: состояние и перспекти
вы развития» (2005 г.), «Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека» (2011 г.), «Пра
вославная церковь в белорусском обществе в конце XX -  начале XXI в.» (2012 г.).

Таким образом, в настоящее время на историческом факультете Могилевского государственного университета 
имени А.А. Кулешова продолжает развиваться целый ряд научных школ, а значимым результатом работы стало про
ведение двух традиционных ежегодных конференциях «Романовские чтения» и «Религия и общество», которые 
пользуются популярностью у отечественных и зарубежных ученых.
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