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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дисциплины государственного компонента «Современные проблемы 

изучения истории Беларуси» для магистрантов по специальности 1-21 80 16 Отечественная 

история обусловлена тем обстоятельством, что она ориентирована на актуализацию 

состояния изучения наиболее важных проблем истории Беларуси в современной 

историографии и на усвоение историографических оценок принципиально важных сюжетов 

белорусской истории.   

Решая задачу актуализации и систематизации имеющихся у магистрантов знаний по 

истории Беларуси, учитывая освоение ими  по учебному плану высшего образования 

содержания дисциплины «Историография истории Беларуси», обозначенная дисциплина 

предполагает организацию этих знаний на более высоком проблемно-теоретическом уровне. 

Целью дисциплины является представить обобщенную картину современного 

историографического процесса в акцентировании наиболее важных проблем и аспектов.  

Задачами дисциплины являются: 

- усвоение современных проблем в отечественной историографии; 

- формирование устойчивого представления об организации современной историографии;  

- формирование устойчивого знания о развитии проблематики исследований; 

- овладение состоянием изучения актуальной проблематики истории Беларуси в 

зарубежной историографии. 

В результате изучения дисциплины:  

Магистрант  должен знать: 

- современный уровень достижений исторической науки; 

- позиции различных школ в историографии отечественной истории. 

Магистрант должен уметь: 

- использовать достижения смежных гуманитарных  наук для разработки исторической 

проблематики и решения специальных научных проблем; 

- применять общие и специальные исторические знания для решения профессиональных 

задач; 

- использовать полученную теоретическую информацию в исследовательской практике.  

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен:  

АК-3. Быть способным самостоятельно формулировать новые идеи. 

АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием IT-технологий, управлением 

информацией и работой с различными видами технических средств. 

Магистр должен: 

СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию, работе в команде. 

ПК-9. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего 

образования. 

ПК-10. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение. 

ПК-11. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 

технологии. 

ПК-12. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 

ПК-14. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и 

воспитательных результатов. 

ПК-15. Квалифицированно разбираться во всех исторических процессах. 

 Дисциплина изучается магистрантами специальности 1-21 80 16 Отечественная 

история. Дневная форма обучения (1 год) в объеме 108 часов, аудиторных – 34 часа (в т.ч. 

лекции – 20 часов, практические занятия – 14), форма контроля знаний – экзамен 1 семестр); 

дневная форма обучения (2 года) – в объеме 104 часа, аудиторных  – 34 часа (в т.ч.лекции 20, 



 

 

практические занятия – 14), форма контроля знаний – экзамен 1 семестр); заочная форма 

обучения (1,5 года) – в объеме 108 часов, аудиторных 12 часов (в т.ч. 8 часов лекций, 4 часа 

практических занятий), форма контроля – экзамен (2 семестр); заочная форма обучения (2 

года) – в объеме 104 часа, аудиторных 10 (в т.ч. 10 часов  лекционных занятий), форма 

контроля – экзамен (1 семестр). 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1 Введение в дисциплину 

Объект, предмет курса. Цель, задачи, структура курса. Теоретико-методологические 

основы современной отечественной историографии. Концептуальный плюрализм. 

Антропологический поворот. Социальная история, история повседневности.  

 Фальсификация и мифологизация истории. 

Инфраструктура историографического процесса. Институт истории НАН Беларуси. 

ВУЗы. Архивы, музеи. Беларускае гістарычнае таварыства. Обобщающие, справочно-

энциклопедические издания. «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі». «Гісторыя Беларусі» в 6 т. 

Научная периодика исторического профиля: «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларускі 

гістарычны агляд», «Запіскі БІНІМа».  

 

Тема 2 Территориально-демографические аспекты 

Территория (этническая территория белорусов, ВКЛ, Северо-Западный край) Разделы 

Речи Посполитой. Е. Анищенко. Укрупнения БССР в 20-е гг. ХХ в. С. Хомич. 

Демографические процессы. Е. Насытко, В. Носевич. Демографическая 

характеристика крестьянства Беларуси второй половины ХІХ в. В. Панютич. 

Миграции населения. Беженство в период Первой мировой войны. А. Бабков. 

Эмиграция из белорусских земель. А. Тихомиров. 

Административно-территориальное устройство БССР. С. Елизаров. 

 

Тема 3 Трансформация социально-экономической жизни   

Модернизационные процессы: от традиционного (аграрного) к современному 

(индустриальному) обществу. А. Кохановский. Промышленный переворот. Беларусь во 

всероссийском рынке ХІХ-начала ХХ в. А. Киштымов. «Гісторыя сялянства Беларусі.: У 3 т. 

Т.1,2. – Мн., 1997, 2002». 

Сословия и классы. А. Житко, С. Луговцова, Н. Полетаева, В. Сосно, А. Лютый. 

Процессы урбанизации. З. Шибеко. 

 Рынок труда и социально-экономическая ориентация народов Беларуси в досоветский 

период.  

Социокультурная ретроспектива местечка. И. Соркина.  

Коллективизация сельского хозяйства. 

 

Тема 4 Государственнообразовательные процессы 

Генезис ВКЛ. Н. Ермалович, В. Носевич, А. Кравцевич. БНР. В. Мазец. Образование 

БССР. Литовско-Беларусская ССР. В. Круталевич, В. Ладысев, С. Рудович, Н.Сташкевич.  

 

Тема 5 Общественно-политические процессы 
Концептуальное переосмысление типологии политических партий и общественно-

политических движений. М. Соколова. Восстания, войны (война 1654-1667 гг., война 1812 г., 

Первая мировая война, Вторая мировая и Великая Отечественная войны). Г. Саганович, О. 

Горбачева, А. Лукашевич, А. Литвин, А. Каваленя. 

Трансформация государственной политики в Северо-Западном крае и П.Д.Святополк-

Мирский. 

Власть и общество. Самоуправление. Земская реформа. В. Слобожанин. Российская 

Государственная дума и Беларусь. Н. Забавский. 

Политические репрессии 30-х гг. И. Кузнецов, В. Адамушка, И. Романова. 

 



 

 

 

Тема 6 Белорусская национально-государственная идея и национальное 

движение 

Концептуальное обобщение белорусского национально-культурного и политического 

Возрождения (М. Бич).  

Национальная политика власти в Беларуси в ХІХ-начале ХХ в. Полонизация и 

русификация. Е. Филатова. 

Научное белорусоведение ХІХ в. – основа национальной идентификации и 

самоидентификации белорусов. 

«Западнорусизм» и «краѐвасць». А. Смоленчук, В. Черепица. Оформление 

белорусской национальной идеи. Группа «Гомон», БСГ. «Наша ніва». 

 

Тема 7 Актуальные вопросы развития культуры Беларуси 
Проблемы культуры досоветского периода. 

Развитие Скоринианы. Работы Е.Немировского. Энциклопедический справочник 

“Францыск Скарына і яго час” (1988). Исследования В. Конона, Г. Голенченко, С. 

Морозовой, С. Подокшина, Ю. Лабынцева в области белорусской культурологии. 

Основные аспекты развития культуры советского времени. 

 

Тема 8 История религии и церкви 

Принятие и распространение христианства на белорусских землях. Конфессиональная 

ситуация в середине XVI-XVIII вв. Церковная уния. С. Морозова.  

Конфессиональный фактор в жизни общества (XIX-начало ХХ в.).  

Деформация религиозной жизни в советский период. Конфессиональный аспект 

политических репрессий в 30-е годы.  

Е. Филатова, В. Янковская, Э. Ярмусик, И. Янушевич, В. Новицкий, А. Лебедев, В. 

Васьков.  

 

Тема 9 Беларусь в европейской геополитике 

Геополитические аспекты досоветского периода. Киевская Русь и Полоцкое 

княжество. Русь Московская и Западная Русь (ВКЛ): политическое противостояние, борьба за 

гегемонию в регионе.  

БНР-БССР: геополитическая парадигма. Белорусская государственность в 

европейской геополитике первой четверти ХХ в. А. Тихомиров, В. Снопковский, Г. Лазько, 

Н. Мезга, А. Кротов.  

 

Тема 10 История и культура национальных меньшинств 

Титульный этнос и национальные меньшинства. Формирование еврейской, русской, 

польской диаспор. Малые диаспоры: украинцы, латыши, литовцы, татары, цыгане, немцы, 

чехи. Старообрядческая этноконфессиональная общность. 

 Типологическая характеристика этнокультуры. 

 Национальные меньшинства в межвоенный период. Белорусизация и 

многонациональное население.  

Э. Иоффе, И. Пушкин, В. Тугай, И. Канапацкий,  А. Горбацкий, В. Пичуков, В. 

Калинин. 

 

Тема 11 Изучение истории Беларуси за рубежом (ІІ половина 80-х гг. ХХ - начало 

ХХІ в.) 



 

 

Отдел истории восточных славян Института славяноведения РАН. Центр 

украинистики и белорусистики МГУ. Общество исследователей Центрально-Восточной 

Европы. НАН Украины. Киево-Могилянская академия.  

Концептуальное осмысление национальных историографий в постсоветских 

государствах (“Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. 

К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 1999”, “Р. Шпорлюк. Імперія та нації: з історичного 

досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі. К., 2000”). 

 Освещение в немецкой историографии процесса формирования и развития 

белорусской национальной историографии (Rainer Lindner).  

Белостокская историческая школа. Е. Миронович, О. Латышонок. «Białoruskie Zeszyty 

Historyczne». История Беларуси в современной польской историографии. Ю. Бардах 

(«Штудыі з гісторыі Вялікага Княства Літоўскага»), Ю. Туронак («Мадэрная гісторыя 

Беларусі»), Р. Радик, П. Эберхарт.  

Справочно-обобщающие труды по истории Беларуси. “Энциклопедия Великого 

Княжества Литовского” (Франция) (серия “Беларусь” издательства “L’Harmattan”), 

белорусская проблематика в “Handbuch der Geschichte Russlands” (Bd. 1. Bis 1613. Bd. 2. 1613-

1856. Stuttgart, 1981, 1989; 1986). “Handbuch der Geschichte Weißrußlands” (“Справочник из 

истории Беларуси” под ред. Д. Байрау и Р. Линднера – совместная работа белорусских и 

немецких историков). 

 Учебники и академические издания. Труд Д. Стоуна [Stone, Daniel], канадского 

историка “The Polish-Lithuanian state, 1386-1795. Seattle: University of Washington Press, 

литовских историков (Kiaupa, Zugmantas. Kiapiene, Jurate. Kuncevicius, Albinas. The history of 

Lithuania before 1795. Vilnius, 2000). 

 Поиски цивилизационной альтернативы марксистскому формационному подходу к 

историческому прошлому в российской и украинской историографии в условиях 

методологического кризиса (конец 80-х-90-е гг. ХХ в.). “Исторические исследования в 

России. Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М.,1996”. 

 Совместные коллективные издания (“Белоруссия и Россия: общества и государства. 

М., 1998”). Характер освещения истории Беларуси в зарубежных школьных учебниках. 

 

Тема 12 Актуальные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии  

Основные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии. Историческое 

наследие Древней Руси (И.Н. Данилевский. Древняя Русь глазами современников и потомков 

(ІХ-ХІІ вв.). М., 1998; Он же. Русские земли глазами современников и потомков (ХІІ-ХІV 

вв.). М., 2000). 

 Генезис ВКЛ в контексте геополитики Восточной Европы. Работы московского 

историка Д. Александрова (“Южная, юго-западная и Центральная Русь в ХІІІ-XIV вв. и 

образование Литовского государства. М., 1994”, “Галицко-Волынская земля в ХІІІ-XIV вв. 

М., 1997”, “Смоленская земля в ХІІІ-XIV вв. М., 1998”. Д. Александров, Д. Володихин. 

Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVI вв. М., 1994). 

 Исследование взаимоотношений Литвы и Руси, внутренней истории ВКЛ в работах А. 

Дворниченко (“Русские земли Великого Княжества Литовского (до начала XVI в.). Спб., 

1993”), М. Крома (“Между Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-

литовских отношений конца XV-первой трети XVI в. М., 1995”), М. Бычковой (“Русское 

государство и Великое Княжество Литовское с конца XV ст. до 1569 г. Опыт сравнительно-

исторического изучения политического строя. М., 1996”). 

 Этнополитические аспекты истории Беларуси в исследованиях А. Комзоловой, А. 

Каппелера,  Л.Горизонтова. 



 

 

“Государствоцентричность” в современной литовской историографии ВКЛ 

(отождествление понятий “Литва” и “ВКЛ”. “Русинский элемент только ресурс для 

литовского этничного доминирования”). 

 

 

Информационно-методическая часть 

 

Примерный перечень практических занятий 

1. Общественно-политические процессы. 

2. Белорусская национально-государственная идея и национальное движение. 

3. История религии и церкви. 

4. История и культура национальных меньшинств. 

5. Актуальные проблемы истории Беларуси в зарубежной историографии. 

 

Формы контроля знаний 

Реферативные работы 

 

Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Концептуальные основы современной отечественной историографии. 

2. Освещение актуальных социально-экономических проблем истории Беларуси. 

3. Общественно-политические проблемы истории Беларуси в историографии. 

4. От «западнорусизма» к белорусской национальной идеи: современная историография. 

5. История и культура национальных меньшинств Беларуси: современное состояние 

изучения. 

6. Актуальные проблемы истории Беларуси в современной зарубежной историографии.  
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