
ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ -  НАЧАЛЕ XXI в.
(к 85-летию образования)

Исторический факультет (ныне историко-филологический) является одним из 
старейших структурных подразделений вуза. В этом году он отмечает 85-летие со вре
мени образования.

Кадровый состав факультета стал формироваться уже с момента создания и опре
делялся не только требованиями учебного процесса, но и возможностями, которыми 
обладала наша республика на разных этапах развития. Наибольшие трудности в ком
плектовании кадров факультет, как и вуз в целом, испытывал в предвоенные годы. 
Например, перед началом 1937/1938 учебного года на факультете не хватало 4 препо
давателей исторических дисциплин, не было даже декана [1, с. 73]. И тем не менее в то 
сложное время в деятельности преподавателей важное место занимали научные иссле
дования, которые тесно связывались с краеведением (тогда в БССР ему придавалось 
большое значение). Так, в августе 1936 г. по поручению АН БССР и под руководством 
доцента В. Тарасенко (он являлся сотрудником Могилевского исторического музея и 
одновременно преподавал на кафедре пединститута) была организована экспедиция с 
участием студентов по изучению археологических памятников на территории Моги
левского и Шкловского районов (она обследовала 7 городищ и 2 поселения) [1, с. 79].

Более благоприятные возможности для развития факультета, организации науч
но-исследовательской деятельности преподавателей сложились в послевоенные годы. 
В это время возросло общее количество преподавателей, стала складываться структу
ра кафедр. На факультете были созданы и почти до середины 60-х гг. действовали две 
кафедры -  истории СССР (зав. кафедрой А.Ф. Мартынов) и всеобщей истории (зав. 
кафедрой А.И. Козлов). На кафедрах работало 8-12 человек, в числе которых были и 
кандидаты наук. Правда, структура и состав специальных исторических кафедр не
однократно менялись, они даже объединялись в одну -  кафедру истории. Но в кон
це 50-х гг. она была разделена на две кафедры, при этом на кафедре истории СССР 
было усилено внимание к проблемам отечественной истории, и она стала называться 
кафедрой истории СССР и БССР (зав. кафедрой Г.И. Гужвенко, К.П. Петров). Надо 
заметить, что в послевоенный период, да и в последующие годы, кафедры Могилев
ского пединститута в значительной мере комплектовались за счет его выпускников. 
Так, в течение 1945-1955 гг. были оставлены на работе в институте 49 выпускников, 
в их числе были и выпускники истфака (А.К. Козлов, К.П. Петров, М.Н. Дервоедов 
и др.). Вместе с тем кафедры факультета пополнялись выпускниками аспирантур, из
бирались по конкурсу, среди них имелись и высококвалифицированные специалисты. 
Например, с 1950 по 1954 г. на факультете работал известный ученый, доктор истори
ческих наук, профессор А.П. Пьянков.

Основные направления научных исследований кафедр и в 50-е, и в 60-е гг. были 
связаны прежде всего с разработкой проблем истории Беларуси, партийной темати
кой, а результаты находили отражение в статьях, публикуемых в научных журналах. 
Преподаватели факультета принимали активное участие и в издании “Ученых запи
сок" Могилевского пединститута, которые начали выходить с 1955 г. В редакцион
ную коллегию этого издания входили профессор А.П. Пьянков, доценты Д.Н. Хонькин 
и К.П. Петров. В “Ученых записках" (всего вышло 6 выпусков) было опубликованоЭл
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8 статей преподавателей истфака. Важным успехом в сфере научной деятельности 
факультета стало издание книги “Могилев. Исторический очерк”. Авторами этого 
коллективного труда были 6 преподавателей истфака, а Д.Н. Xонькин, К.П. Петров, 
Г.И. Гужвенко входили в редакционную коллегию. С участием преподавателей фа
культета также были подготовлены книги “Могилев. Историко-экономический очерк”, 
“Могилевская область”, которые были изданы в начале 70-х гг. [2].

В этот же период кафедры факультета стали активно вовлекать в научно-исследо
вательскую работу и студентов факультета. Этому способствовало создание в середи
не 50-х гг. в пединституте Студенческого научного общества (СНО). Начиная с 1956 г., 
в институте, в том числе и на истфаке, стали регулярно проводиться итоговые научные 
студенческие конференции, конкурсы студенческих работ. Особенно большой инте
рес студентов факультета вызывали археологические исследования. Большую роль в 
этом сыграл кандидат исторических наук, доцент Г.И. Ионе, избранный по конкурсу 
на кафедру истории в 1964 г. (в дальнейшем он стал деканом факультета и возглавлял 
его до 1975 г.). Именно под его руководством был создан археологический кружок, 
члены которого участвовали в археологических раскопках и не только на территории 
Беларуси, но и в ряде регионов Светского Союза. В 1967 г. члены археологического 
кружка В.Ф. Копытин, Я.Г. Риер и В.П. Осмоловский были приглашены на XIII Всесо
юзную студенческую археологическую конференцию в Москву. Члены этого кружка 
и в дальнейшем принимали участие во Всесоюзных и региональных археологических 
студенческих конференциях. В 1973 г. на базе исторического факультета Могилевско
го пединститута состоялась пятая региональная археологическая конференция вузов 
Северо-Запада и Центральных областей СССР с активным участием преподавателей 
и студентов истфака (на конференции были представлены студенты 13 вузов) [3]. 
В научных кружках, организованных при кафедрах, исследовались и другие как обще
исторические, так и этнографические и краеведческие проблемы. Результаты этих ис
следований получали высокую оценку. Например, доклад студента III курса истфака 
И. Белоусова, с которым он выступил в 1976 г. на Всесоюзной студенческой научной 
конференции по этнографии, был отмечен дипломом (этот студент был единственным 
представителем на данной конференции от Беларуси) [4]. Высокую оценку получали 
студенческие научные работы на республиканских конкурсах. Так, по итогам конкур
са 1979/1980 учебного года (на него было направлено 24 работы студентов факульте
та) 9 работ были отнесены к 1-й категории, 11 -  ко 2-й и 4 -  к 3-й [5].

Важные изменения произошли в деятельности кафедр в 80-е гг. Развитие факуль
тета, как и института в целом, определялось тогда задачами, вставшими в сфере обра
зования, в том числе и теми, что были вызваны начавшейся в СССР во второй половине 
80-х гг. перестройкой всех сфер государственной и общественной жизни. Факультет 
в это время уже перешел на 5-летний срок обучения и стал готовить не только учи
телей истории, но и преподавателей правоведческих дисциплин. На факультете тог
да продолжали действовать две специальные кафедры -  истории СССР и всеобщей 
истории. При этом кафедра истории СССР (заведующие -  Г.И. Волчок (1969-1975),
А.Б. Кузнецов (1976-1986), Г.Ф. Лещенко (1986-1987), В.Л. Морозевич (1987-1991)) 
обеспечивала тогда преподавание истории Беларуси, а также юридических дисци
плин. Этим занимался известный тогда правовед, кандидат юридических наук, доцент
А.Г. Волченков. В те годы факультет возглавляли Е.П. Кудряшов (1970-1972), став
ший затем ректором института, Е.И. Ионе (1972-1974) и П.Ф. Дмитрачков (с 1975 г.). 
Главное внимание деканата и кафедр факультета в 80-е гг. было сосредоточено на реа
лизации новых учебных планов и программ, повышении профессиональной подготов
ки студентов. Активно взаимодействовали тогда исторические кафедры с кафедрами
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общественных наук, а преподаватели кафедры истории КПСС во второй половине 
80-х гг. (в связи с ее упразднением) были вообще переведены на факультет. Среди 
преподавателей кафедр общественных наук, работавших на истфаке, следует выде
лить доктора философских наук, профессора И.И. Серову, доцентов М.И. Вишнев
ского, В.С. Лукошко, К.П. Шилко, М.Г. Лысенко, Н.Г. Чеснокова, И.А. Прошлякову, 
М.А. Маленка, А.И. Канашевича, старших преподавателей Н.И. Годуна, Т.Ф. Балашову.

Новые возможности перед факультетом открылись в 90-е гг., когда шло становле
ние суверенного, независимого государства -  Республики Беларусь. Факультет тогда 
работал по новым учебным планам и готовил педагогические кадры по специально
стям “История и социально-политические дисциплины" и “История и иностранный 
язык". При этом внедрялась многоуровневая система обучения, предусматривавшая 
возможность получения степени бакалавра. Обучение по этой системе начиналось с
III курса по особому учебному плану, но не получило развития.

Тогда же была осуществлена и определенная структурная перестройка подраз
делений факультета, появились новые кафедры. Так, в 1991 г. была создана кафедра 
истории и культуры Беларуси. Она обеспечивала преподавание отечественной исто
рии, историографии истории Беларуси, истории культуры Беларуси, белорусоведе- 
ния, соответствующих спецкурсов и спецсеминаров, причем не только на истфаке, 
но и на других факультетах (возглавил кафедру кандидат исторических наук, доцент
В.Л. Морозевич). В качестве самостоятельной структурной единицы с начала 1990-х гг. 
стала функционировать кафедра восточнославянской и российской истории (заведую
щим кафедрой был утвержден кандидат исторических наук, доцент К.М. Бондаренко). 
Продолжала действовать кафедра всеобщей истории, которую в 1978 г. возглавил кан
дидат исторических наук, доцент В.Ф. Копытин. Существенно важным был тот факт, 
что кафедры факультета были укомплектованы специалистами фактически по всем 
учебным дисциплинам и большинство из них имели научные степени и звания, их 
удельный вес в середине 90-х гг. составлял более 70%.

В условиях, когда Беларусь развивалась как независимое, самостоятельное госу
дарство, подготовка кадров профессиональных историков стала важнейшей задачей, 
и она успешно решалась. Как и в советский период, основным источником форми
рования национальных кадров историков была защита диссертаций. Так, в течение 
1991-2005 гг. в нашей стране было защищено более 430 докторских и кандидатских 
диссертаций по историческим наукам. Основной формой подготовки профессиональ
ных историков оставались аспирантура и докторантура, сохранялось и соискательство. 
При этом в Беларуси в 1992 г. была создана своя национальная система государствен
ной аттестации научных и научно-педагогических кадров, ее осуществляла Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) Республики Беларусь. Укреплению и развитию ка
дрового потенциала белорусской исторической науки способствовали два важных 
государственных документа: “Концепция государственной кадровой политики Респу
блики Беларусь", утвержденная Указом Президента Республики Беларусь в 2001 г., и 
программа “Научные кадры", которая была принята Советом Министров Республики 
Беларусь в 2002 г. [6, с. 9-10].

Новые задачи были поставлены и перед самой наукой, в т. ч. и исторической. Они 
конкретизировались в Государственных комплексных программах фундаментальных 
научных исследований в области гуманитарных наук, в рамках которых выделялась 
историческая проблематика. Эти программы стимулировали научно-исследователь
скую деятельность, они финансировались, выделялись специальные гранты.

С учетом происходивших тогда изменений строилась и работа Могилевского педин
ститута, в т. ч. и исторического факультета. Опыт организации учебно-воспитательной
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и научно-методической работы, накопленный институтом, позволил его администра
ции поставить вопрос о преобразовании вуза в университет, и это предложение по
лучило поддержку Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко -  выпускника 
исторического факультета 1975 г., избранного в 1994 г. главой суверенного белорус
ского государства. 15 ноября 1996 г. А.Г. Лукашенко посетил институт и встретился 
с преподавателями и студентами истфака, он не только согласился с предложением 
создать на базе Могилевского пединститута университет классического типа (а имен
но эта идея была обоснована), но и поручил Совету Министров Республики Беларусь 
разработать соответствующую программу преобразований. После чего была осущест
влена государственная аккредитация, которую проводила специальная государствен
ная комиссия. По ее результатам 30 июня 1997 г. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь Могилевский пединститут был преобразован в университет, ему 
было присвоено имя А.А. Кулешова.

Получение статуса университета поставило перед коллективом факультета, его 
кафедрами новые ответственные задачи, и они касались не только совершенствова
ния организации учебного процесса, но и активизации научно-исследовательской и 
научно-методической работы. Это было важно и потому, что факультет стал готовить 
кадры по специальности научно-гуманитарного профиля -  “История (отечественная и 
всеобщая)”, предусматривавшей специализации. Для решения этих задач открылись 
новые возможности: расширился доступ к историческим источникам, обновлялись 
методы исследований, историки стали более свободны в своих методологических под
ходах в осмыслении прошлого, расширялись научные связи и контакты с учеными 
других вузов и научно-исследовательских учреждений республики. Они приглаша
лись для чтения лекций перед студентами факультета. С такими лекциями выступали 
академик Е.М. Бабосов -  научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, 
доктор исторических наук Е.Г. Колечиц (ИИ НАН Беларуси), доктор исторических 
наук, профессор Н.С. Сташкевич (РИВШ БГУ), доктора исторических наук Э.М. За- 
горульский, И.В. Аржеховский, В.С. Кошелев (БГУ) и др. В конце 90-х гг. на факуль
тете совместно с кафедрой истории и белорусоведения РИВШ БГУ был организован 
научный семинар “Актуальные проблемы истории”.

К началу 2000-х гг. заметно укрепился кадровый потенциал и самого факульте
та, появилась новая кафедра -  археологии и специальных исторических дисциплин, 
она начала свою деятельность с 1 сентября 1999 г. (возглавил доцент В.Ф. Копытин). 
В структуру факультета была включена кафедра философии (заведующий -  доцент
В.В. Старостенко), которая вместе с кафедрами политологии и социологии, эко
номической теории обеспечивала реализацию государственного образовательного 
стандарта по циклу социально-гуманитарных дисциплин как на истфаке, так и на 
других факультетах. В начале 2000-х на факультете имелось 5 кафедр, археологи
ческая лаборатория, 5 учебных кабинетов. В составе кафедр факультета преобла
дали специалисты, имевшие научные степени и звания. При этом появились и свои 
доктора наук и профессора. В 1993 г. докторскую диссертацию защитил Я.Г. Риер, 
в 1995 г. ему было присвоено звание профессора. В начале 2000-х гг. стали доктор
ами наук М.И. Вишневский и И.А. Марзалюк, они же получили и звания профес
соров. В 1992 г. в звании профессора был утвержден кандидат исторических наук 
Г.И. Волчок, а в начале 2000-х гг. -  П.Ф. Дмитрачков и П.Г. Лукьянов. Всего на ка
федрах факультета тогда работали 2 члена-корреспондента Белорусской академии 
образования (данное научное учреждение было создано в 90-е гг., но вскоре пере
стало функционировать), 3 доктора наук, 4 профессора, 24 доцента и кандидата наук, 
имелись и аспиранты [7, с. 42].Эл
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Таким образом, кадровый потенциал факультета качественно усилился, что по
ложительно сказалось на организации научных исследований, а их результаты ис
пользовались в учебном процессе. Анализ проблематики научных исследований по
казывает, что она отличалась актуальностью и связана была как с отечественной, так 
и всемирной историей, а также с философскими, религиоведческими и культурологи
ческими темами, вопросами методологии и методики преподавания истории и обще
ствоведения. Уже тогда на факультете определились направления исследовательской 
деятельности, в рамках которых складывались научные школы, получившие развитие 
в последующие годы и ставшие известными не только в нашей республике, но и за 
ее пределами. Первая из этих школ стала формироваться в 70-80-е гг. на основе ис
следований разных аспектов древней и средневековой истории Беларуси с использо
ванием археологических источников. У истоков этой научной школы стояли Г. Ионе,
В. Копытин, Я. Риер. Особенно много для ее развития сделал выпускник факультета
В.Ф. Копытин, ставший кандидатом наук, доцентом, профессиональным археологом. 
В результате многолетних полевых исследований им было выявлено и описано огром
ное количество памятников каменного века Верхнего Поднепровья и собраны мате
риалы для создания археологической карты Могилевской области. Ему удалось об
следовать (с участием и студентов) 16 районов области, издать ряд книг и брошюр 
с описанием более 1850 памятников археологии Могилевщины, открыть свыше 100 
новых памятников финального палеолита, мезолита и неолита. Благодаря научным 
исследованиям В.Ф. Копытина “археологическая наука получила ключевые матери
алы для понимания культурно-исторических процессов в Восточной Европе в эпоху 
финального палеолита и мезолита" [8, с. 3]. По личной инициативе В.Ф. Копытина 
в 1983 г. на факультете была создана и работает проблемная научно-исследователь
ская лаборатория, на базе которой функционировал центр археологических иссле
дований при Управлении культуры Могилевского облисполкома. Большой вклад в 
развитие данной научной школы внесли и другие выпускники факультета, ставшие 
известными учеными, в частности, И.А. Марзалюк и А.В. Колосов. При этом вы
делен был и еще один важный аспект отечественной истории -  этнокультурный, 
непосредственно связанный с этногенезом белорусов. Его активно разрабатывал 
И.А. Марзалюк, ставший в дальнейшем доктором исторических наук, профессором, 
членом-корреспондентом НАН Беларуси. Он автор многих научных работ, обога
тивших белорусскую историческую науку. В их числе следует выделить моногра
фии: “Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X
XVII стст.)", “Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI-XVIII стст. 
(этнаканфесійны склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэатыпы беларускіх га- 
раджан)", «Міфы “адраджэнскай" гістарыяграфіі Беларусі». И.А. Марзалюк внес большой 
вклад в расширение научных знаний и по истории Могилева, его кандидатская диссерта
ция “Магілёў у XII-XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных і пісьмовых крыніц)" была 
опубликована в 1998 г. в виде монографии. Широко известны и другие его публикации по 
самым разным аспектам отечественной истории и, в частности, по тем проблемам, которые 
носят дискуссионный характер. Под руководством ученого было подготовлено и успеш
но защищено 7 кандидатских диссертаций. И.А. Марзалюк отличается также активным 
участием в государственной и общественной жизни нашей страны, он был представлен в 
верхней палате белорусского парламента, являлся сенатором, в настоящее время -  депутат 
нижней палаты -  Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.

Активной научной деятельностью занимался и член кафедры археологии и специ
альных исторических дисциплин, выпускник исторического факультета А.В. Колосов.
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В 2007 г. он защитил кандидатскую диссертацию “Мезолит белорусского Посожья 
(культурно-хронологическая интерпретация материалов)”, стал доцентом. Но не огра
ничился только преподавательской деятельностью, являлся руководителем экспеди
ций по изучению памятников археологии на территории ряда районов Могилевской 
области. В результате было выявлено 530 разновременных памятников, из которых 
170 были ранее неизвестны науке. Итоги его научной работы отражены в трех моно
графиях: “Археологические древности Могилевского Посожья (по материалам экспе
диций 2002-2008 гг.”), “Палеалітычныя помнікі Беларусі” (в соавторстве), “Финаль
ный палеолит и мезолит Посожья”, библиографическом справочнике “Археология 
каменного века”, учебном пособии “Каменный век Беларуси”.

При археологической лаборатории создано студенческое научное общество “Ар
хеология”, организованы проблемные группы по изучению материальной и духовной 
культуры каменного, бронзового и железного века Беларуси и белорусского Средне
вековья. Результаты исследований студентов нашли отражение не только в сборни
ках научных трудов и материалах региональных и международных научных конфе
ренций, но и в защищенных диссертациях. Члены студенческого научного общества 
“Археология” Н.П. Шуткова, Е.П. Королева и А.М. Авласович, успешно окончившие 
аспиратуру и защитившие кандидатские диссертации, стали преподавателями факуль
тета.

Научные исследования, проводимые преподавателями кафедры археологии и спе
циальных исторических дисциплин, имели важное значение и для развития краеве
дения, этнографии, экскурсионного дела, которому в нашей республике также стали 
уделять внимание. Этими вопросами активно занимался кандидат исторических наук, 
доцент А.Г. Агеев. В 1993-2001 гг. на общественных началах он являлся редактором 
научно-популярного историко-краеведческого альманаха “Магілёўская даўніна”, 
членом топонимической комиссии при Могилевском горисполкоме, в 2003 и 2007 г. 
избирался депутатом Могилевского городского Совета. Сфера научных интересов 
А.Г. Агеева касалась политической истории Беларуси XX в., региональной истории 
Могилевщины, а также истории Могилевского государственного университета. Все
го им опубликовано более 200 научных и научно-методических работ, в том числе
12 монографий и брошюр.

С 2017 г. кафедру археологии и специальных исторических дисциплин воз
главляет кандидат исторических наук, доцент М.И. Матюшевская, научные интере
сы которой связаны с методологией, историографией, источниковедением, историей 
государства и права. Проблемами религиозно-конфессиональной истории Беларуси 
занимается член этой кафедры кандидат исторических наук, доцент В.В. Табунов, с 
2008 г. возглавляет отдел аспирантуры университета.

Успешно реализовывался кадровый потенциал кафедры всеобщей истории, пре
подаватели которой обеспечивали чтение лекций и проведение практических занятий 
по многим важным и сложным дисциплинам древней, средневековой, новой и новей
шей истории стран Европы и Америки, стран Востока. Эта кафедра прошла большой 
и сложный путь становления, но в 60-90-е гг. являлась уже самостоятельной струк
турной единицей факультета и пополнялась профессионально подготовленными спе
циалистами, среди которых имелось немало выпускников истфака. В конце 60-х гг. 
кафедру всеобщей истории возглавил кандидат исторических наук, доцент Г.Я. Риер, 
читавший курс новой и новейшей истории стран Востока, в ее составе были и мно
гие другие кандидаты наук, доценты, а в 1976 г. защитил докторскую диссертацию 
и заведующий кафедрой В.М. Мельник, возглавивший ее в мае 1973 г. В дальней
шем кафедра пополнилась молодыми преподавателями, выпускниками факультета
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П.Г. Лукьяновым, Г.Г. Копытиной, В.И. Поповым, А.В. Атрашкевич, В.В. Борисен
ко. Преподаватели кафедры были авторами многих научных и научно-методических 
публикаций, а в конце 90-х гг., когда заведующим кафедрой стал доктор историче
ских наук, профессор Я.Г. Риер, объектом научных исследований преподавателей 
кафедры стала фундаментальная тема “История цивилизаций", с которой связаны 
многие аспекты и проблемы всеобщей истории. Я.Г. Риер -  выпускник историческо
го факультета. Интерес к научным исследованиям в области археологии проявил еще 
будучи студентом, активно занимался ими как сотрудник Могилевского областного 
краеведческого музея, а затем и как преподаватель кафедры всеобщей истории Мо
гилевского пединститута, в штат которой был зачислен в 1975 г. В это время сфе
ра его научных интересов расширилась, что нашло отражение в проблематике кан
дидатской и докторской диссертаций. Кандидатскую диссертацию Я.Г. Риер на тему 
“Феодальная деревня Могилевского Поднепровья в Х-XIV вв. по археологическим 
данным" защитил в 1980 г. в Институте истории АН Литовской ССР, а докторскую 
“Средневековая деревня Восточной и Центральной Европы по археологическим дан
ным" в 1993 г. в Институте археологии АН СССР. Результаты научных исследований 
Я.Г. Риера нашли отражение во многих книгах и статьях (всего опубликовано око
ло 250 работ), в числе которых имеется ряд крупных монографий, учебных пособий 
по проблематике средневековых цивилизаций, вышедших в конце 1990-х -  начале 
2000-х гг.: “Очерки истории средневековых цивилизаций" (Могилев, 1997); “Аграр
ный мир Восточной и Центральной Европы в средние века по археологическим дан
ным" (Могилев, 2000); “Цивилизации средневековья и начала нового времени: опыт 
структурного анализа" (Могилев, 2003); “История средневековых цивилизаций" в 
5 частях (Могилев, 2001, 2002, 2003); “Народы Центральной и Юго-Восточной Евро
пы". Часть 1. “Славяне и их соседи в средние века" (Могилев, 2005); “Локальные ци
вилизации средневековья и начала нового времени: генезис и особенности" (Могилев, 
2016); “Очерки становления средневековых европейских государств в контексте об
щеисторических процессов: природная среда и социальное развитие" (Могилев, 2016) 
и др. Научная проблематика, разрабатываемая профессором Я.Г. Риером, во многом 
определила общекафедральные исследования по истории цивилизаций, которые при
обрели актуальность в 1990-2000-е гг. Так, предметом научных интересов профессора 
П.Г. Лукьянова является новейшая история стран западной цивилизации. Результаты 
его изысканий были опубликованы в монографиях: “История Совета Экономической 
Взаимопомощи"; “История Организации Варшавского Договора"; “История Европы. 
Из опыта интеграционных процессов" (в соавторстве) и в ряде учебных пособий для 
высшей школы. В рамках общей темы профессорами Я.Г. Риером, П.Г. Лукьяновым 
и доцентом В.В. Борисенко подготовлены учебные пособия по истории народов Цен
тральной и Юго-Восточной Европы с древности до конца XVIII в. и после Второй 
мировой войны.

Активной научной деятельностью отличалась и кафедра восточнославянской 
и российской истории (с 2015 г. -  кафедра истории Беларуси и восточных славян). 
Причем здесь как особое направление исследовательской работы выделилось изуче
ние истории партий и общественных движений в России и Беларуси. Ранее данная 
проблематика разрабатывалась лишь в контексте зарождения и развития революци
онной борьбы и той роли, которую в ней играла российская социал-демократия, в 
особенности партия большевиков и ее преемница -  Коммунистическая партия. Исто
рия КПСС, как известно, изучалась тогда во всех вузах. В 90-е же гг. стала разра
батываться история всех партий и общественных объединений и ряд преподавателей 
факультета по данной проблематике успешно защитили кандидатские диссертации,
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а в дальнейшем и докторские. По сути, складывалась особая научная школа, основы 
которой были заложены исследованиями доцентов К.М Бондаренко, Д.С. Лаврино
вича, И.В. Шардыко, А.А. Воробьева. И, надо подчеркнуть, результаты этих иссле
дований внедрялись в учебный процесс. Так, К.М. Бондаренко в начале 2000-х гг. 
подготовил и издал учебное пособие, в котором отражались материалы разработан
ного им спецкурса [9]. Константин Михайлович стал автором и многих других на
учных публикаций, в том числе и “Xрестоматии”, содержащей письменные докумен
ты и материалы по монархическому движению в России и Беларуси в 1905-1917 гг. 
В 2010 г. была издана его крупная монография “Правые партии и их организации в 
Беларуси (1905-1917 гг.)”. В ней впервые была предпринята попытка объективной 
оценки форм, методов и результатов практической деятельности белорусских монар
хистов, направленной на сохранение традиционных жизненных установок и основ 
существующего в России строя. В 2016 г. К.М. Бондаренко защитил докторскую дис
сертацию по изучаемой проблематике, а в 2015 г. ему было присвоено ученое звание 
профессора.

Большой вклад в научную разработку истории партий и общественных движений 
в России и Беларуси внес и профессор кафедры истории Беларуси и восточных славян, 
первый проректор университета Д.С. Лавринович. В 2002 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Либерально-консервативная оппозиция в России на пути к вла
сти (июль 1914 -  март 1917 гг.)”, а в 2013 г. -  докторскую “Общероссийские либераль
ные партии и организации в общественно-политической жизни Беларуси (1905-1918 
гг.)”, в 2016 г. был утвержден в ученом звании профессора. Автор более чем 180 пу
бликаций (статей, монографий, учебных пособий по разным аспектам истории либе
рального движения в России и Беларуси). Под руководством Д.С. Лавриновича под
готовлены и защищены 4 кандидатские диссертации.

Проблематика истории политических партий и общественных движений ста
ла предметом научных исследований доцентов И.В. Шардыко, А.А. Воробьева, 
А.С. Мельниковой, возглавившей кафедру истории Беларуси и восточных славян в 
2015 г.

В 90-е гг. происходило научное переосмысление и многих проблем советско
го периода нашей истории. Преподаватели факультета, не отрицая достижений того 
времени и опираясь на более широкий круг источников, стремились дать объектив
ную, научно-выдержанную оценку советской истории, всех ее периодов, в т. ч. и того 
сложного времени, которое было связано с Гражданской и Великой Отечественной 
войнами. По советскому периоду была связана тематика исследований Г.И. Волчка,
Н.М. Пурышевой, Т.В. Опиок, С.М. Бычка, Л.А. Ковалевой, Л.А. Сугако и др.

Не будет преувеличением сказать, что исследовательская деятельность кафедр 
факультета в 2000-е гг. приобрела не только более широкий размах, но была сосредо
точена на актуальных и важных по значению научных направлениях, ставших основой 
трех научных школ: археологическое изучение Могилевского Поднепровья (руково
дитель И.А. Марзалюк); история возникновения и деятельности политических партий 
и общественных движений в России и Беларуси (руководители К.М. Бондаренко и 
Д.С. Лавринович); история цивилизаций (руководитель Я.Г. Риер). Наличие и разви
тие этих научных школ позволило открыть в университете в октябре 2017 г. док
торантуру и Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук по специальности “Отечественная история”.

В тематике исследований и научных разработок кафедр факультетов нашли от
ражение и проблемы методологии, философии, в том числе философии образования. 
Это направление возглавил доктор философских наук, профессор М.И. Вишневский.
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В числе подготовленных им работ необходимо выделить монографию “Философский 
синтез как мировоззренческая основа образования", изданную 1991 г. Она явилась 
первым в нашей стране изданием подобного рода. На кафедре философии был издан и 
целый ряд учебных пособий и другой научно-методической литературы для аспиран
тов, студентов и учителей. Многие из них были подготовлены совместно с препода
вателями исторических кафедр. Преподаватели кафедры обеспечивали чтение многих 
учебных дисциплин социально-гуманитарных цикла на всех факультетах института, 
среди которых имелись и выпускники истфака -  В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко,
С.А. Данилевич, ставшие кандидатами наук. Их научные интересы были связаны с 
историей философской мысли в Беларуси, историей религии и общего религиоведе
ния, конфессиональными проблемами, а результаты исследований находили отраже
ние не только в научных статьях, но и в учебных пособиях. С началом 2000-х гг. было 
налажено проведение Международной научно-практической конференции “Религия и 
общество", “Религия, общество, нация". Исторические кафедры организовывали Меж
дународную научную конференцию “Романовские чтения" (проведено уже 13 таких 
конференций).

Следует отметить, что как научная, так и учебная литература, подготовленная 
преподавателями факультета, базировались на современных теоретических и мето
дологических принципах, отражала новейшие достижения науки и, что также важно, 
пользовалась спросом студентов и аспирантов. Учитывались потребности и общеоб
разовательной школы. В условиях, когда Беларусь стала независимым государством, 
научно-методическое обеспечение учебных заведений необходимыми программами, 
учебными пособиями становилось задачей государственной важности. Это особенно 
касалось отечественной истории, которая стала преподаваться как в вузах, так и в спе
циальных и общеобразовательных учебных заведениях. В нашей стране тогда сфор
мулировалась необходимая правовая база для перестройки всей системы образования, 
были созданы свои учебники и учебные пособия по истории Беларуси и всеобщей 
истории, а также по обществоведению. Всеми этими вопросами занималась созданная 
в 1995 г. по распоряжению Президента Республики Беларусь Государственная комис
сия, в нее включены были и представители Могилевского пединститута, в частности, 
доценты П.Ф. Дмитрачков и Я.И. Трещенок (в настоящее время в нее входят также 
ректор университета профессор Д.В. Дук и профессор И.А. Марзалюк). Преподава
тели факультета участвовали в разработке учебных программ по истории для вузов и 
общеобразовательной школы (П.Ф. Дмитрачков, П.Г. Лукьянов). Доцент П.Г. Лукья
нов стал соавтором учебника по всемирной истории для учащихся XI класса. В нача
ле 2000-х гг. по поручению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко доцент 
Я.И. Трещенок разработал новую концепцию исторического образования, которая об
суждалась на “круглом столе", состоявшемся в октябре 2003 г. на факультете, с уча
стием заведующих исторических кафедр вузов республики, ведущих ученых ИИ НАН 
Беларуси. Концепция в целом была одобрена и реализовывалась через учебные про
граммы и пособия. При этом рабочая группа преподавателей истфака, которую возгла
вил Я.И. Трещенок (после его смерти -  Н.М. Пурышева) в составе К.М. Бондаренко, 
А.А. Воробьева и М.И. Матюшевской подготовила новые учебные пособия по истории 
Беларуси для средней школы и вузов. Была издана и новая “Хрестоматия по истории 
Беларуси". В эти же годы активизировалась работа по изданию учебно-методической 
литературы и по другим вузовским дисциплинам, в том числе и для магистрантов.

Таким образом, научный потенциал кафедр факультета реализовывался в раз
ных сферах исследовательской деятельности. Учитывая изменения, происходившие 
в обществе и используя складывавшиеся возможности, они направляли усилия препо-
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давателей на разработку актуальных проблем, связывая их с учебными программами 
исторических специальностей, что положительно сказывалось на профессиональной 
подготовке выпускников, и были востребованы не только в учреждениях образования, 
но и в вузах, научно-исследовательских центрах, музеях. Многие становились госу
дарственными и общественными деятелями. Среди выпускников факультета тех лет 
был и первый Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, 
окончивший истфак в 1975 г. Несмотря на разрушение Советского Союза, острые вну
триполитические конфликты, возникшие в начале 90-х гг., в деятельности факульте
та сохранялась преемственность, обновлялись и расширялись традиции, получившие 
развитие в 2000-е гг. “Сегодня МГУ имени А.А. Кулешова, -  справедливо отметил 
ректор университета Д.В. Дук, -  является крупным региональным образовательным 
центром по подготовке высококвалифицированных кадров в области исторической 
науки на всех ступенях высшего и послевузовского образования” [10, с. 791]. Имеются 
основания утверждать, что 85-летний юбилей станет еще одним рубежом в длитель
ной истории факультета и его коллектив сумеет решить те проблемы, которые касают
ся совершенствования вузовской системы, сложившейся в республике.

Кандидат исторических наук, профессор 
П. Ф. ДМИТРАЧКОВ
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