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Глядя на этого подтянутого, энергичного чело-
века, трудно поверить, что профессору Анатолию 
Агапеевичу Круглову 85 лет. Совсем недавно вышел 
в свет один из важнейших трудов ученого – объем- 
ное издание «История религий». А. А. Круглов про-
должает активно участвовать в научных конферен-
циях, круглых столах, обсуждениях диссертаций, 
разрабатывает факультативные курсы, работает 
над новыми книгами. Профессор Анатолий Агапее-
вич – крупнейший белорусский религиовед и исто-
рик религий, никогда не поступавшийся научными 
принципами, из которых важнейшим для него яв-
ляется научная объективность.

В энциклопедических справках приводятся све-
дения об успешной научной и педагогической де-
ятельности А. А. Круглова. Родился 4 марта 1932 г. 
в д. Курганово Ярцевского района Смоленской об-
ласти. В 1958 г. окончил Белорусский государствен-
ный университет, а в 1969 г. – аспирантуру БГУ. Еще 

будучи аспирантом, Анатолий Агапеевич стал ра-
ботать преподавателем, затем защитил кандидат-
скую, а  в  1992 г. – докторскую диссертацию «Ста-
новление и развитие научно-атеистической мысли 
в  Белоруссии (1917–1987 гг.)». Занимал должность 
профессора на философском, а  затем – историче-
ском факультете БГУ. Опубликовал около 300 науч-
ных и научно-методических работ. 

Однако мало кому известна та часть жизни уче-
ного, которая предшествовала этой блестящей на-
учной карьере. В годы войны А. А. Круглов остался 
сиротой. Отец погиб на фронте, а родную деревню 
в январе 1942 г. сожгли гитлеровские оккупанты. Все, 
кому удалось спастись, выживали как могли. Мать 
Анатолия Агапеевича, не выдержав горя и страда-
ний, скончалась, а  его самого фашисты погнали 
в колонне вместе с другими захваченными земля- 
ками на запад. Слабых и  пытавшихся бежать уби-
вали, но Анатолию удалось вырваться из колонны  
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угоняемых в  рабство. Это было уже в  Беларуси, 
где беглец-сирота бродяжничал и  нищенствовал, 
пока его не приютила чета стариков в  одной из 
деревень. Анатолий Агапеевич навсегда сохранил 
чувство глубокой благодарности этим добрым лю-
дям, а белорусская земля стала ему родной. После 
освобождения БССР от фашистов будущий ученый 
выбрал Кохановский детский дом, ибо, как позднее 
рассказывал А. А. Круглов, приютивший его старик 
посоветовал: «Иди, внучек, там станешь челове-
ком. Мы ведь тебе, кроме тяжкой работы, ничего не 
можем дать». Далее была семилетняя школа, инду-
стриальный техникум в Витебске, аттестат, давший 
возможность поступить в университет. Правда, не 
все было так гладко. После 4-го класса детдомов-
ца должны были отправить в фабрично-заводское 
училище, но способного ученика воспитательница 
уговорила написать письмо в Москву председателю 
Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Швер-
нику с просьбой разрешить обучение в школе. Через 
две недели разрешение было получено. Это сыгра-
ло огромную роль в  судьбе Анатолия Агапеевича. 
Говоря об этом, А. А. Круглов отмечает: «Полстраны 
лежало в руинах, но власть нашла время вникнуть 
в судьбу мальца-сироты».

Затем была учеба в  БГУ, жизнь в  общежитии 
на стипендию, подработки студента-отличника 
грузчиком, летом – воспитателем в детском доме. 
После окончания университета А. А. Круглов отка-
зался от многих заманчивых предложений, связан-
ных с карьерой в комсомольских органах, и твердо 
выбрал то, что считал своим призванием – работу 
учителем в  сельской школе. Он отправился в  Ви-
тебский район в  Старосельскую школу, где стал 
завучем. Со временем построил дом, нашел свою 
единственную избранницу в  жизни. В аспиранту-
ру БГУ поступил после долгих размышлений, а там 
способного аспиранта с  опытом педагогической 
работы отметил заведующий кафедрой истории 
философии, логики, этики и  эстетики профессор  
И.  Н.  Лущицкий. Он и  предложил аспиранту 
А. А.  Круглову работать преподавателем кафедры, 
а  обучение окончить заочно. С тех пор Анатолий 
Агапеевич почти полвека трудился в БГУ препода-
вателем, доцентом, профессором. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник БГУ».

Доктор философских наук, профессор А. А. Кру-
глов главной проблематикой своих исследований 
избрал религиоведение, историю свободомыслия 
и атеизма. Анатолий Агапеевич – атеист по своему 
мировоззрению. С этой позицией можно и  не со-
глашаться, но приверженность ей А.  А. Круглова, 
несомненно, вызывает уважение. Здесь важно по-
нять, что в своих работах ученый не сводит атеизм 
только к критике религии, очень важное место в его 
трудах занимает позитивная тенденция в  атеиз-
ме – поиск ответов о смысле жизни и предназначе-

нии человека, об ответственности личности перед 
историей и обществом. Это мы найдем буквально 
в  каждой из его книг: «Развитие атеизма в  Бело-
руссии (1917–1987 гг.)», «Мы и религия», «Свобода 
совести» и др. Сам же ученый отмечает: «Религия, 
чувства верующих – очень тонкая и деликатная ма-
терия, с которой надо соответственно и обращать-
ся. Я никогда не устану говорить о том, что в атеиз-
ме главное – не критика религии, тем более не ее 
отрицание, а формирование научного мировоззре-
ния, воспитание человека, чья мысль свободна от 
разного рода шор, ограничений и запретов».  Кри-
тический же подход у А. А. Круглова опирается на 
научные достижения, а не отрицание само по себе. 
Вот его высказывания о главной книге христиан: 
«Библия  – неисчерпаемой глубины кладезь… Не-
сомненна и художественная ценность Библии. Без 
нее мировая культура напоминала бы книгу со 
множеством вырванных страниц». Почему-то сей-
час редко вспоминают, что к одному из первых из-
даний Библии, осуществленному государственным 
(не церковным) издательством в  СССР, напрямую 
был причастен профессор А. А.  Круглов. Это с  его 
предисловием вышла Библия в 1990 г. в издатель-
стве «Беларусь» (впоследствии эта книга стала би-
блиографической редкостью). 

Анатолий Агапеевич – замечательный педагог. 
Его занятия не оставляют студентов равнодуш-
ными. На них всегда проходят дискуссии, живые, 
порой горячие, но всегда аргументированные, на-
правленные на поиски обоснованных ответов. По-
следние годы профессор А.  А. Круглов трудился 
на историческом факультете БГУ, где преподавал 
студентам курс «История религий», различные 
спецкурсы, в том числе «Библия как памятник ду-
ховной культуры». Анатолием Агапеевичем под-
готовлены несколько важнейших учебных пособий 
для студентов: «История и теория религии и свобо-
домыслия», «Основы религиоведения» и «История 
религий». Последнее из них предназначено для сту-
дентов-историков. Это уникальный курс, главная 
цель которого – показать роль религий в  истории 
человеческих обществ разных эпох и  цивилиза-
ций, без чего невозможно объективное понимание 
исторического процесса.

Анатолий Агапеевич отдал немало сил изда-
нию трудов выдающихся ученых БГУ – академика 
Н.  М.  Никольского и  доктора исторических наук, 
доктора философских наук Г.  М. Лившица. Этот 
бескорыстный труд ученого служит ярким приме-
ром сохранения научного наследия корифеев бе-
лорусской науки.

Профессор А. А. Круглов много внимания уделял 
и уделяет общественной деятельности, возглавляя 
экспертный совет Государственного комитета по 
делам религий и  национальностей Совета Мини-
стров Республики Беларусь. 
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Вядомаму польскаму гісторыку-медыявісту, док- 
тару гісторыі, прафесару Вроцлаўскага ўнiверсі- 
тэта Богдану Року 25 лютага 2017 г. споўнілася 
70 гадоў.

Нарадзіўся Б. Рок у в. Прусы ў  Дольскай Сіле- 
зіі Вроцлаўскага ваяводства. Бацькі яго пахо- 
дзілі з Беларусі: маці доўгі час жыла ў  Мінску, 
а бацька нарадзіўся на Свянцяншчыне. Гэта ў пэў- 
ным сэнсе адбілася на самасвядомасці выдатнага 
гісторыка.

Атрымаўшы ў свой час адукацыю ў ліцэі, Б. Рок 
паступіў у Вроцлаўскі ўніверсітэт, а  пасля завяр-
шэння навучання ў iм у 1978 г. паспяхова абараніў 
дысертацыю, прысвечаную эпосе Сасаў у гісторыі 
Рэчы Паспалітай, пасля чаго пачаў выкладаць у 
родным універсітэце. У 1991 г. Б. Рокам была паспя-
хова абаронена праца на саісканне ступені doctor 
habilitatus, прысвечаная актуальнай і малавядомай 
праблеме  – уяўленням аб смерці і  замагільным 
жыцці пануючага саслоўя Рэчы Паспалітай у 
XVIII ст. (у Беларусi тэма пачынае распрацоўвацца 
толькі цяпер).

Абарона працы дазволіла Б. Року ў  1995 г. 
стаць экстраардынарным, а  ў  1999 г.  – ардынар- 
ным прафесарам, што прывяло да актывізацыі 

яго навуковай і  адміністрацыйнай дзейнасці. Ужо 
ў  1993–1994  гг. Б. Рок працаваў намеснікам ды-
рэктара па вучэбнай рабоце ў  Iнстытуце гiсторыi 
Вроцлаўскага ўніверсітэта, у 1996–2002 гг. з’яўляў- 
ся намеснікам дэкана, а  ў  2002–2008 гг.  – дэка-
нам аддзялення гістарычных і педагагічных навук 
Вроцлаўскага ўніверсітэта. Навуковец праявiў сябе 
як актыўны арганізатар Вроцлаўскага цэнтра куль-
турнай гісторыі і  гісторыі ментальнасці, выдавец 
крыніц, заснаваных на запісах вандроўнікаў з Рэчы 
Паспалітай, спецыяліст у сферах гісторыі меды-
цыны і  этнічных меншасцей. Слынны прафесар – 
аўтар больш за 200 работ.

Навуковая дзейнасць прафесара Б.  Рока аказа-
ла заўважны ўплыў на агульнае развіццё гісторыі 
ментальнасці, інтэлектуальнай гісторыі, а  так-
сама новай культурнай гісторыі, ці гістарычнай 
антрапалогіі, у Польшчы. Акрамя распрацоўкі тэ-
арэтычнага апарату гістарычных ведаў, прафесар 
Б.  Рок займаецца пошукам і  апрацоўкай разна-
стайных гістарычных крыніц. Так, толькі падчас 
падрыхтоўкi сваёй дысертацыi «Польскія календа-
ры саксонскага перыяду» (Kalendarze polskie czasów 
saskich, 1985), якая стала адной з найлепшых прац 
па гісторыі паўсядзённасці Рэчы Паспалітай, ён 
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Под научным руководством А.  А. Круглова за-
щищены 4 кандидатские диссертации. Ученый на-
гражден знаком «Отличник образования Республи-
ки Беларусь». 

Анатолий Агапеевич  – отзывчивый и  добро-
желательный коллега, который всегда стремится 
помочь талантливым людям. Кстати, он и  сам та-
лантлив не только в науке: недавно издан сборник 
с  его песнями. Хочется поздравить А. А.  Круглова 

с  очередной важной вехой в  жизни и  пожелать 
ему оставаться еще долгие годы таким же энер- 
гичным, достигать новых научных вершин, вопло- 
щаемых в книгах и учебниках. 

В. А.  Федосик, 
доктор исторических наук, профессор

 О. И. Малюгин, 
кандидат исторических наук, доцент


