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ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ 
В ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОМЕЛЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х – НАЧАЛО 1990-Х ГОДОВ) 

 
В статье рассматриваются основные направления и организационные формы 

участия коллектива ГГУ им. Ф. Скорины в общественно-культурной жизни Гомеля 
в период перестройки. Систематизированы сведения по организации мероприятий, 
связанных с 850-летием Гомеля, впервые рассматривается роль преподавателей и 
сотрудников ГГУ в проведении мероприятий по охране и регенерации исторического 
центра города, подготовке мемориальных форм увековечивания памяти исторических 
деятелей. 

 
Взятый за основу с середины 1980-х гг. политический курс партийного и 

государственного руководства СССР на обновление и реформирование страны, т. е. 
процессы перестройки, демократизации и гласности затронули и высшую школу. 
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Важную роль сыграли постановления ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 27 мая 
1987 г. по коренному улучшению качества подготовки специалистов в вузах, а также ряд 
постановлений и приказов Министерства образования БССР в июне 1987 г. по вопросам 
реорганизации работы разных подразделений вузов, в том числе обновления форм 
методов общественной работы в коллективе преподавателей и студентов [1]. 

Во второй половине 1980-х гг. в условиях оживления общественной жизни, роста 

активности интеллигенции коллектив ГГУ им. Ф. Скорины включился в перестройку 

общественно-культурной жизни города и региона. Помимо участия в разных 

общественных организациях, в начале 1990-х гг. ряд преподавателей и сотрудников 

ГГУ им. Ф. Скорины включились в выборы в местные Советы в качестве кандидатов 

в депутаты. Мандаты депутатов городского и районного уровня в 1990 г. получили 

представители ГГУ Г. А. Алексейченко, В. В. Мухин, Л. Н. Сечко, Т. П. Гаранина и др., 

что позволило им не только представлять им интересы своих избирателей, но и более 

эффективно транслировать во властные структуры предложения общественности, в том 

числе в области культурного развития города, а иногда и региона.  

В этот период важным координационным центром стало Гомельское областное 

отделение Белорусского фонда культуры. 6 июня 1987 г. на его учредительной конференции 

были избраны правление и президиум из числа представителей государственных, 

творческих и общественных организаций Гомеля и области. Председателем стал 

заведующий кафедрой белорусского языка Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

БССР, лауреат Государственной премии БССР В. В. Аниченко. В состав правления вошли 

преподаватели ГГУ – Т. П. Гаранина, В. Е. Пащук, А. Ф. Рогалев. С 1991 г. председателем 

ГОО БФК стал заместитель декана историко-юридического факультета ГГУ 

им. Ф. Скорины Г. А. Алексейченко. Главные направления работы фонда – объединение 

всех общественных формирований, энтузиастов культуры с целью возрождения богатых 

традиции народа, участие в культурной жизни широких слоев населения, особенно 

молодежи, и защите традиционной духовной культуры, передовых общественных явлений, 

рожденных в период демократизации и гласности нашего общества. В основу деятельности 

фонда была положена долгосрочная программа Белорусского фонда культуры «Спадчына», 

разработанная в соответствии с его Уставом [2]. 

Для культуры Гомеля особое значение имело создание инициативной группы 

правления фонда культуры по реконструкции Гомельского дворцово-паркового 

ансамбля им. А. В. Луначарского, реставрации Петропавловского собора, контролю 

над застройкой исторического центра города. Впервые своей целью осуществление 

комплексной программы возрождения исторического центра Гомеля поставило 

общественное объединение «Вытокі», которое в конце 1980-х гг. создали выпускники 

университета, сотрудники областного краеведческого музея В. А. Литвинов и 

Т. Ф. Литвинова. К этой программе присоединилась общественная организация 

«Талака», которая была основана в 1987 г. и была единственной в своем роде городской 

молодежной организацией, которая занималась практичным воплощением идей 

белорусского Возрождения, изучением исторического наследия, сбором и переработкой 

фольклорных и исторических материалов. Основу организации в начале 1990-х гг. 

составили студенты ГГУ – в основном исторического и филологического факультетов – 

Н. Брель, С. Виноградов, Е. Маликов, Д. Сосновский и др. «Талака» провела два вечера 

в СШ № 44, городской вечер, посвященный 100-летию Максима Горецкого, участвовала 

в праздновании 75-летия объявления БНР в областной библиотеке и в филиале 

Белорусского гуманитарного лицея, а также праздновании Дня независимости 

Республики Беларусь и Дня молодежи. «Талака» поставила долговременные цели 

на своей деятельности, среди которых значились популяризация белорусской истории, 
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пропаганда белорусского языка и народного мелоса, организация фотовыставок, 

разработка вместе с университетом ГГУ им. Ф. Скорина программ краеведческих 

экспедиций и экскурсий [1]. На рубеже 1980-х – 1990-х гг. инициативы по охране и 

возрождении исторического центра Гомеля поддержало ГОО «Общество охраны 

памятников истории», председателем которого был И. И. Бурченко, а заместителем стал 

преподаватель исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины В. И. Сычев, научными 

консультантами правления были представители университета О. А. Макушников, 

Г. А. Алексейченко, А. Ф. Рогалев.  

В этот период появился ряд проектов по строительству хозяйственных и жилых 

объектов по ул. Пролетарской и прилегающей территории, которые могли создать опасную 

техногенную нагрузку на паркоохранную зону. Эта ситуация сплотила защитников 

исторического центра города. ГОО БФК и «Общество охраны памятников истории», 

поддержанные постоянной комиссией Гомельского горсовета по культуре и образованию, 

добились в 1991 г. принятия специального решения Президиума Гомельского горсовета 

о подготовке «Списка памятников архитектуры города Гомеля». В условиях начавшейся 

приватизации недвижимости такой документ был особенно важным. Дальнейшая 

скоординированная работа общественности и городских властей шла по двум важным 

направлениям: 1) регенерации центрального парка и 2) подготовка пакета документов и 

научно-экспертных заключений по режиму охраны и функционирования исторического 

центра. В мае 1992 г., накануне празднования 850-летия г. Гомеля, на 10-й сессии горсовета 

было принято подготовленное постоянной комиссией постановление об определении 

границ исторического центра и режиме регулирования строительных (ремонтных) работ 

в этих границах. До этого аналогичные решения на уровне городских властей в Беларуси не 

принимались. Два года спустя, 26 мая 1994 г., прошел пленум правления БФК, посвященный 

возрождению и повышению роли городов с их богатым историко-культурным потенциалом. 

На пленуме был высоко оценен опыт Гомеля по решению этих вопросов [2]. 

Представители ГГУ им. Ф. Скорины внесли весомый вклад в развитие исторической 

памяти горожан с помощью памятников и других мемориальных форм. В сентябре 1990 г. 

президиум городского Совета народных депутатов принял решение образовать временную 

комиссию по оценке художественной и исторической значимости имеющихся в городе 

Гомеле памятников монументального искусства и проектов на их установку. Помимо 

председателя областного общества охраны памятников И. И. Бурченко в экспертную 

группу комиссии вошли и представители ГГУ им. Ф. Скорины В. И. Сычев, Т. И. Езепова, 

А. Ф. Рогалев, Т. П. Гаранина, В. И. Коваль. 

По докладу председателя временной комиссии представителя ГГУ им. Ф. Скорины 

Г. А. Алексейченко на 6 сессии городского совета 22 апреля 1991 г. были приняты 

важные решения, нацеленные на перспективу увековечивания в памятниках 

исторических деятелей разных эпох – К. Туровского, Н. П. Румянцева, И. И. Паскевич, 

Е. Р. Романова и др. Уже 1992 г. была создана рабочая комиссия и объявлен конкурс 

на подготовку памятника Н. П. Румянцеву. Сегодня этот знаковый монумент украшает 

центральную часть парка на площадке перед дворцом Румянцевых-Паскевичей. Ученые-

гуманитарии ГГУ им. Ф. Скорины В. И. Коваль, В. И. Галко, В. В. Матусевич и др. 

приняли участие в собрании интеллигенции Гомеля, где обсуждался вопрос о проекте и 

месту расположения памятника Кириллу Туровскому. Возведенный в начале 

XXI столетия на центральной площади Гомеля монумент этого великого подвижника 

христианской веры, просвещения и гуманизма – яркая страница мемориальной летописи 

Гомеля. Усилиями культурной общественности города свое мемориальное воплощение 

получили исторические образы известных гомельчан – Е. Р. Романова (мемориальная 

доска), кн. Ф. И. Паскевича и И. И. Паскевич [2]. 
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С начала 1990-х гг., ориентируясь на значительную юбилейную дату – 850-летие 
Гомеля, преподаватели и сотрудники университета активизировали просветительскую 
работу в области краеведения. В качестве важного средства популяризации истории 
города использовалась гомельская периодика: «Гомельская правда», «Гомельские 
ведомости», «Вечерний Гомель» и др. В различных источниках можно найти 
упоминания об исследователе О. А. Макушникове, который в настоящее время является 
профессором кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин, 
доктором исторических наук. Григорий Андреевец, главный редактор газеты 
«Гомельские ведомости» в 1990–1996 годы, с чувством гордости вспоминал, что при его 
редакторстве из номера в номер эксклюзивно печатался исторический очерк о Гомеле 
О. А. Макушникова, который в газете предложил серию публикаций «Древний Гомель: 
легенды и быль». Упоминается А. Ф. Рогалев, который ныне является доктором 
филологических наук и профессором. Григорий Андреевец упоминает и его работы, 
такие как «Гомель в составе Великого Княжества Литовского», статья о Николаевской 
церкви в Волотове и т. д. Богатые краеведческие материалы, собранные А. Ф. Рогалевым 
были изданы в его книге «От Гомеюка до Гомеля. Городская старина в фактах, именах, 
лицах» 1993 г. [3]. 

С газетой «Гомельские ведомости» и журналом «Полесье» активно сотрудничала 
В. М. Лебедева, преподаватель кафедры истории Беларуси ГГУ им. Ф. Скорины. Она 
одной из первых вернула из небытия имя знаменитой гомельчанки, политического 
деятеля, педагога Полуты Бодуновой [3]. 

Гуманитарии ГГУ им. Ф. Скорины играли ключевую роль в развитии научного 
гомелеведения, объединяя исследователей разного профиля. В 1989 и 1991 гг., 
в сотрудничестве с областным отделением БФК и областным музеем они участвовали 
в проведении первых областных краеведческих конференций «Гомельщина: археология, 
история, памятники». На базе университета в 1994 и 1996 гг. были проведены научные 
форумы республиканского уровня «Гомельшчына: старонкі мінулага», которые 
получили положительный отклик в научных кругах республики. 

8 марта 1993 г. в ГГУ им. Ф. Скорины прошла научная конференция «Романовские 
чтения». Важными гостями были первый заместитель городского исполнительного 
комитета В. Н. Корниенко и заместитель председателя А. Ф. Зинчук, которые выступали 
с короткими, но значимыми и эмоциональными речами. На пленарном заседании 
с докладами выступили и преподаватели университета Г. А. Алексейченко, В. И. Коваль 
В. С. Новак, И. П. Безручко и др. В 1993 г. вышел сборник материалов конференции, 
в название которого были вынесены символические слова Е. Р. Романова «Я блізка стаю да 
народа». Это был первый в Беларуси научный форум, посвященный жизни, деятельности и 
богатому научному наследию нашего знаменитого земляка Е. Р. Романова [4]. 

В 1994 г. ГГУ им. Ф. Скорины отметил 25-летие. Ректор, известный математик, член-
корреспондент НАН Беларуси Леонид Александрович Шеметков, выпускник Гомельского 
пединститута, трудовая деятельность которого была неразрывно связана с университетом, 
считал, что «25 лет – период завершения становления, пора зрелости не только для каждого 
отдельного человека, но и для высшего учебного заведения. За прошедшие годы был создан 
большой, высококвалифицированный коллектив, объединённый идеей непрерывного 
совершенствования всех направлений его деятельности» [5]. Общественно-культурная и 
просветительская деятельность коллектива ГГУ имени Ф. Скорины снискали ему большой 
авторитет и признание в Гомеле. 
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ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 

С ФРАНЦИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1916 ГОДА 
 
Статья посвящена военно-стратегическому сотрудничеству России с Францией 

и Великобританией в первой половине 1916 года. Охарактеризована сущность военного 
сотрудничества между союзниками в период, когда центр тяжести боевых действий 
переносился на Западный фронт. Совместное планирование и осуществление боевых 
действий, взаимное предоставление военной помощи стали важными вехами этого 
сотрудничества.  

 
К 1916 году ситуация на фронтах боевых действий носила преимущественно 

позиционный характер. Как Антанта, так и Центральные державы на кампанию 1916 года 
ставили перед собой весомые задачи. В 1916 году Четверной союз находился в более 
благоприятных условиях, чем страны Антанты. На Восточном фронте германские войска 
сумели оттеснить российскую армию с территории Польши, части Прибалтики и перенести 
боевые действия на территорию Беларуси. В такой ситуации благоприятным представлялся 
перенос главного удара на Западный фронт против Франции и Британской империи, целью 
которого стал бы вывод Франции из войны. В свою очередь, страны Антанты, готовясь 
к кампании 1916 года, понимали необходимость в координации совместных действий 
при планировании наступательных операций, чего никак нельзя было добиться 
без совместных переговоров. Для решения вопросов стратегического планирования была 
организована союзническая конференция. Она прошла с 6 по 8 декабря 1915 года 
во французском городе Шантильи. Целью конференции стал выработка плана боевых 
действий на фронтах войны и их координация [1, с. 351]. 

Важность данного события отмечает Министр иностранных дел Российской 
империи С. Д. Сазонов в своей телеграмме послу в Париже А. П. Извольскому 
от 4 декабря 1915 года: «Я считаю совершенно необходимым разрешить этот вопрос как 
можно, так как недостаточная согласованность действий союзников крайне вредно 
скажется на ходе общего дела» [2, с. 438]. 

На конференции присутствовали: от Англии – начальник штаба Британских 
экспедиционных сил У. Робертсон; от России – генерал Я. Г. Жилинский и полковник 
А. А. Игнатьев; от Франции – генерал Ж. Жоффр, начальник Генерального штаба 
генерал М. Пелле. Союзники остро понимали необходимость совместных действий 
в грядущей кампании, так как от этого зависел успех войны [3, с. 147]. 

В ходе конференции французы предложили вести боевые действия с Германией 
«на истощение». Осуществлять данную операцию уместно итальянскими, британскими 
и российскими силами, в то время как французским войскам отводилась роль резерва, 
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