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науки КБР, РСФСР, РФ. Он являлся заслуженным деятелем науки КБР, автором 

многих научных трудов, в том числе трех монографий. Его труды вошли в биб-

лиографические издания по вопросам развития промышленности и кадров ра-

бочего класса на Северном Кавказе, изучению которого он посвятил свою на-

учную деятельность. 

Его главный девиз в жизни и работе – принести как можно больше 

пользы своему народу. 
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ВЫПУСКНИКИ БГУ – УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

История БГУ неразрывно связана с историей нашего государства. Разви-

тие главного вуза страны всегда являлось мощным обществообразующим фак-

тором. В свою очередь, страна на каждом новом этапе развития придавала но-

вый импульс университету, укрепляя его. За многолетний период работы в БГУ 

созданы все необходимые условия для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, интеллектуалов, творческих личностей. 

Одним из главных показателей развития общества являются достижения 

университета, характеризующие его современность и состоятельность. Но не 

стоит забывать еще один немаловажный факт. БГУ вправе гордиться своими 

выдающимися выпускниками, которые прославили не только университет, но 

и всю страну. И среди этих выдающихся людей есть те, кто достоин особого 

уважения и признания. Это те, кто участвовал в строительстве белорусской го-

сударственности. Это те, кто в начале 1990-х гг. вел Беларусь к установлению 

сильной и независимой страны. Вот о них и пойдет сейчас разговор. 

Шушкевич С. С. Многие современные белорусы часто осуждают и ино-

гда с критикой подходят к личности Шушкевича Станислава Станиславовича. 

А люди более преклонного возраста вспоминают его с улыбкой и радостью. Но 

давайте отойдем от критики и посмотрим на него как на того, кто был непо-

средственным участником становления Беларуси как государства. 

Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 г. в Мин-

ске. В 1951 г. окончил школу, в 1956 г. – физико-математический факультет Бе-

лорусского государственного университета, а уже в 1959 г. – аспирантуру Ин-

ститута физики Академии наук Белорусской ССР по специальности «Радио-

спектроскопия». Системы, разработанные С. Шушкевичем и освоенные про-

мышленностью в 1961–1963 гг., появились за рубежом только в начале 1970-х 

годов. С 1963 по 1966 гг. работал доцентом кафедры, затем заведующим отде-

лом электронных систем [6, c. 321]. 
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С 1969 г. переводится на работу в Минский радиотехнический институт 

проректором по научной работе. В это же время Станислав Станиславович про-

должает разрабатывать физические методы регистрации сигналов. И в 1970 г. 

он успешно защищает докторскую диссертацию «Информативные параметры 

сигналов». В 1971 г. его избирают заведующим кафедрой ядерной физии и мир-

ного использования атомной энергии. В 1982 г. С. С. Шушкевичу было при-

своено звание заслуженного деятеля науки и техники БССР, а в 1985 г. он был 

награжден премией Совета Министров СССР. В 1986 г. в соавторстве он издает 

книгу «Основы радиоэлектроники». Следует сказать, что им подготовлены 33 

кандидата физико-математических наук, он являлся научным руководителем 5 

докторских диссертаций. С 1986 г. С. С. Шушкевич становится проректором по 

научной работе БГУ [6, c. 322]. 

Его политическое карьера или движение начинается в 1989 г., когда его 

избирают народным депутатом СССР. А в 1990 г. он становится уже депутатом 

Верховного совета БССР. Вот здесь и начинается становления Беларуси как су-

веренной и независимой. В частности, С. С. Шушкевич так говорил о начале 

этого становления: «Еще весной 1990 г. фракция БНФ в Верховном совете вела 

разговоры и готовила Декларацию о независимости БССР. Они хотели сделать 

документ совершенным, поэтому долго спорили. Начиная с июня, депутаты от 

БНФ стали говорить, что пора включить этот вопрос в повестку дня. У нас ведь 

были хорошие контакты с Литвой, которая приняла Декларацию о суверенитете 

еще 18 мая 1989 г., а Эстония еще раньше – в ноябре 1988 г. Но когда 12 июня 

1990 г. и Россия приняла декларацию – поняли: надо шевелиться. Николай Де-

ментей, который тогда был председателем Верховного совета БССР, внес пред-

ложение о принятии Декларации о суверенитете БССР» [2]. 

В то время уже многие начинают оказываться от своего коммунистиче-

ского прошлого. Многие депутаты сдали партбилеты, Шушкевич сделал это 12 

мая 1990 г., вступать в различные партии и выдвигать разные программы отно-

сительно будущего Беларуси. 27 июля 1990 г. Верховным советом БССР была 

подписана «Декларация о государственном суверенитете Республики Бела-

русь». Фактический Верховный совет стал парламентом. 

18 августа 1991 г. в Москве начался переворот. Его еще назвали «Авгу-

стовским путчем». Если в РСФСР было понятно, что происходило, то как же 

восприняли это в БССР? С. С. Шушкевич будучи на тот момент уже заместите-

лем председателя Верховного совета БССР, так отзывается о тех днях: «19 ав-

густа я был на даче. Как только узнал о ГКЧП, сел в машину – и в Верховный 

совет. Когда я узнал, кто вошел в ГКЧП, мне все сразу стало понятно. Помню, 

я спросил у Янаева о том, на какую тему была его кандидатская диссертация. 

Он ответил: что-то там по троцкизму. Понятно, что он сам ее не писал. И такой 

человек хотел стать у руля страны» [3]. 

Шушкевич говорил, что для него путч стал неожиданностью. По словам 

политика, он пытался убедить председателя Верховного совета Николая Демен-

тея созвать сессию парламента, но тот отказался. Тогда по инициативе Стани-
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слава Шушкевича, Зенона Пазьняка и некоторых других депутатов было при-

нято обращение к народу с осуждением путча. Его опубликовала «Народная 

газета» [3]. Уже 25 августа 1991 г. Верховный совет проголосовал за придание 

декларации статуса конституционного закона, благодаря чему внесли измене-

ния в Конституцию 1978 г. Тогда же приняли решение и об обеспечении поли-

тической и экономической самостоятельности БССР, а также о приостановле-

нии деятельности КПБ. 19 сентября 1991 г. БССР переименовали в Республику 

Беларусь, также были утверждены новый государственный герб и новый госу-

дарственный флаг, а позднее – новая Конституция и гражданский паспорт. 

С. С. Шушкевич, уже будучи Председателем Верховного совета Респуб-

лики Беларусь, подписал 8 декабря 1991 г. Беловежское соглашение. Это и 

стало началом движения независимой и суверенной Беларуси. Станислав Ста-

ниславович очень активно поддержал внедрения новых символов Беларуси – 

бело-красно-белого государственного флага и герба «Погоня». В 1992 г. было 

начато формирование национальных вооруженных сил Беларуси. Также была 

введена своя национальная валюта. По его инициативе был ратифицирован 

«Международный пакт о гражданских и политических правах». Церковь на тер-

ритории Беларуси была легализована и получила определенные права. 

Не все конечно были моменты продуманы. Да, можно за многое осудить 

Станислава Станиславовича. Но одно точно останется всегда в памяти людей. 

Это независимость, которую он подарил белорусам. Знал ли С. С. Шушкевич, 

что она станет когда-то знаменитым? Наверно, нет. А все когда-то начиналось 

с учебы в Белорусском государственном университете. 

Кравченко П. К. Далее речь пойдет о не менее важной личности, кото-

рая помогла утвердиться Беларуси как независимой стране в международном 

плане. Этой личностью является Петр Кузьмич Кравченко. 

Петр Кузьмич родился 13 августа 1950 г. в Смолевичах. В 1972 г. он за-

канчивает исторический факультет БГУ. Через четыре года он успешно защи-

щает кандидатскую диссертацию. Еще будучи не кандидатом исторических 

наук, он в 1975 г. начинает преподавать в БГУ. В 1985 г. Кравченко П.К. стано-

вится секретарем Минского городского комитета КПБ БССР. 15 мая 1990 г. он 

был избран депутатом Верховного совета БССР. Однако 17 июля он становится 

Министром иностранных дел Белорусской ССР. Здесь и начинается его поли-

тическое влияние на становление независимой Беларуси. 

Отмечая положение БССР после 27 июля 1990 г. Кравченко заявлял: 

«Суверенитет БССР висел в воздухе, начиная с 1985 года. О суверенитете го-

ворили все. Декларацию приняли 27 июля, если не ошибаюсь, это была пят-

ница, а 30 июля, в понедельник, я провел в МИД БССР первое рабочее совеща-

ние. За несколько дней до подписания декларации парламент избрал меня ми-

нистром иностранных дел, до этого все министры назначались Политбюро. На 

первом совещании я сформулировал подходы, связанные с безъядерностью и 

нейтралитетом, поскольку они были заложены в декларации. Я добавил: «Ува-

жаемые коллеги, история развивается так, что уже через несколько лет вы все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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будете послами». Недоумение, тишина. Я разъяснил, что пора готовиться к не-

зависимости…» [4]. 

На тот период истории Белорусская ССР была единственной республи-

кой в СССР, которая не получала дотаций из союзного бюджета. Мало того, 

она ежегодно отчисляла в союзный бюджет 2 млрд. долларов. Кстати, атомный 

ледокол «Ленин» и ударный авианосец «Минск» строился на белорусские 

деньги. Как раз согласно «Декларации о суверенитете БССР» земля, все ее бо-

гатства, а также трубопроводы, нефтеперегонные заводы были провозглашены 

достоянием республики. 

Петр Кузьмич говорил: «Но до 92-го года не были определены главные 

принципы: что делать с валютными резервами СССР, золотым запасом, алмаз-

ным фондом, оружейной палатой, с долгами, то есть с активами и пассивами 

СССР, как их делить? Все смотрели на парламент, а парламент возглавлял Ни-

колай Дементей. Когда в августе 91-го председателем Верховного Совета стал 

Станислав Шушкевич, парламент стал действовать более радикально, реши-

тельно. Хотя, может, и не всегда осмысленно...» [4]. 

Может на уровне государства и не были предприняты важные шаги, по-

мимо декларации, то на международной арене они шли очень быстро. Крав-

ченко, будучи с 27 июля уже Министром иностранных дел Республики Бела-

русь, начал вести активные переговоры в мире. Он так говорил об этом: «При 

всей формальности Декларации о суверенитете я понимал ее историческую 

важность, у меня, как у министра, были развязаны руки. В 1990 г. в интервью 

американскому энергетическому журналу я заявил о том, что СССР обречен. Я 

начал вести переговоры с крупнейшими американскими корпорациями, руко-

водителем федеральной резервной системы о том, что Беларусь готовится к 

введению своих денег. В октябре 1991-го, за полтора месяца до Беловежских 

соглашений, находясь в Нью-Йорке, я поехал в Вашингтон, в штаб-квартиру 

МВФ, где меня принял заместитель председателя. Первые полчаса он не пони-

мал, что я плету. Я заявил о том, что мы готовимся к вступлению в МВФ. Что 

сейчас идет подготовительная работа, что мы должны ввести свою валюту, что 

нам нужны кредиты. Членство в МВФ мне было нужно, чтобы подать сигнал 

бизнес-элитам мира о том, что в Беларусь можно инвестировать» [4]. Как след-

ствия этого после Беловежских соглашений, Беларусь через 6 месяцев, одной 

из первых стран СНГ, стала членом МВФ. 

П. К. Кравченко был активным участником Беловежского соглашения 

8 декабря 1991 г. Он был одним из авторов этого договора. В своих воспомина-

ниях он делится: «У меня не было ни малейших сомнений в том, что мы делаем. 

Я горжусь, что стал соавтором Беловежского соглашения, что руками белоруса 

написан первый параграф договора о создании СНГ, который гласит: «Союз 

Советских Социалистических Республик, как субъект международного права и 

геополитическая реальность, прекращает свое существование». 

Когда я в Вискулях зачитал этот абзац, воцарилась мертвая тишина. Я 

спросил, есть ли другие варианты, Гайдар ответил за всех: «Нет, вариантов нет, 

это идеально, это подходит…» [4]. 
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Кравченко Петр Кузьмич внес большой вклад в становлении Беларуси на 

международной арене. Он много сделал для признания Беларуси государством 

другими странами, наладил дипломатический контакт со многими государствами, 

обратил внимание ООН на преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, 

был сторонником идей сотрудничества с НАТО и политикой разоружения. 

В данной статье были приведены лишь только две значимые фигуры в 

истории Беларуси и истории БГУ. Одно можно отметить, университет заявил о 

себе в выдающихся лицах, которые учились в нем. Не будет лишним заявить, 

что косвенно БГУ повлиял на становление суверенитета и территориальной це-

лостности Республики Беларусь. Пройдет время и еще немало выдающихся 

деятелей различных сфер, которые окончили университет, проявят себя и свое 

место учебы не только у нас, но и во всем мире. 
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УНИВЕРСИТЕТ И КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ:  

ТРАДИЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Университет – это один из важнейших, системообразующих элементов в 

обществе. Именно университет, стоящий наверху пирамиды системы образова-

ния, способствует сохранению, воспроизводству и развитию знаний общества 


