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В статье автором проанализированы исследования белорусских марксистских ученых и польских исследо-
вателей 60–80-х гг. ХХ в. по истории культуры Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в., в которых 
анализировалось развитие в конце XVIII – первой половине XIX в. белорусской литературы, театра, музы-
ки, архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Беларуси. Автор отмечает, что, 
несмотря на использование старой методологии, их исследования глубже раскрывают ряд осо бенностей 
развития национальной культуры Беларуси и становятся основой для научных исследований 90-х гг. ХХ – 
начала XIX в.
Ключевые слова: историография истории культуры Беларуси, история белорусской литературы, история 
театра, история живописи, история графики, история скульптуры, история декоративно-прикладного искус-
ства, история архитектуры, полонизация, русификация.

In the article the author analyzes the Marxist study of Belarusian scientists and Polish researchers of the 60–80ies 
of the twentieth century on the cultural history of Belarus of the end of the XVIII – fi rst half of the XIX century, 
which analyzed the development at the end of the XVIII – the fi rst half of the XIX century of Belarusian literature, 
theater, music, architecture, fi ne and decorative arts of Belarus. The author notes that despite using the old meth-
odology, their research more deeply reveals a number of features of the development of the national culture of 
Belarus and become the basis for the research of the 90ies of the XX – the beginning of the XIX century.
Keywords: historiography of the history of Belarusian culture, history of Belarusian literature, history of theater, 
history of art, history of graphs, history of sculpture, history of arts and crafts, history of architecture, Polonization, 
Russifi cation.

Введение. Исследования в 60–80-х гг. 
XX в. по истории культуры Беларуси кон-

ца XVIII – первой половины XIX в. проводились 
белорусскими марксистскими учеными и поль-
скими исследователями в научных работах по 
истории Беларуси, этнографии, фольклору, ли-
тературоведению, театроведению, музыкове-
дению, искусствоведению и архитектуре. 

Основная часть. Как и в предшествующие 
периоды, значительное количество исследова-
ний посвящено анализу развития белорусской 
литературы в конце XVIII – первой половине 
XIX в. Так, проанализировали развитие белорус-
ской литературы в конце XVIII – первой половине 
XIX в. в своих научных работах литературоведы 
М. Г. Ларченко [1, с. 16, 11–12], И. Я. Науменко [2, 
с. 32], А. И. Мальдис [3, с. 9, 12], В. А. Колесник 
[4, л. 26–36], В. А. Коваленко [5, с. 62, 76–91, 
100–105, 149]. Ученые единогласно считают, что 
именно под влиянием польского романтизма 
в  первой половине XIX в. начали создавать свои 

произведения белорусские поэты и писатели 
Я. Чечот, Я. Борщевский, А. Рыпинский, В. Сыро-
комля (Л. Кондратович), А. Верига- Даревский. 
Всех их они относят к мелкой ополяченной шлях-
те, хорошо знавшей белорусский язык, быт, тра-
диции, обряды, народное устно-поэтическое 
творчество и стремившиеся передать это в сво-
их произведениях. Основоположником зарожда-
ющейся белорусской лите ра туры они единоглас-
но признают В. Дунина-Марцинкевича. 

В свою очередь литературовед В. В. Бори-
сенко одним из первых разработал периодиза-
цию белорусской литературы первой поло-
вины XIX в. Так, в ее развитии он выделил 
два этапа: литературу 10–30-х гг. и литературу 
40–50-х гг. XIX в. Так, отличительной чертой 
литературы первого этапа исследователь счи-
тает ее распространение в устной форме 
и  в рукописных списках с определенным фоль-
клорным оттенком. К литературе этого перио-
да он относит творчество П. Багрима, Я. Чечо-
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та, И. Легатовича, ряда анонимных поэтов. 
В  соответствии с методологией марксизма-ле-
нинизма В. В. Борисенко высказывается, что 
творчество белорусских писателей было на-
правлено на отражение тяжелой жизни кре-
постных белорусских крестьян. К литературе 
второго этапа ученый относит творчество 
В.  Дунина-Марцинкевича, Я. Чечота, Я. Бор-
щевского, А. Рыпинского, при этом критикует 
последних за то, что те свои произведения пи-
сали на польском языке и посвящали угнетате-
лям белорусов [6, с. 20, 24, 31–32, 34, 37–38]. 

Литературовед А. А. Лойко полученные ре-
зультаты развития белорусской литературы 
его предшественниками обобщает в работе 
«Гіс торыя беларускай літаратуры: дакастрыч-
ніцкі перыяд». Так, в развитии белорусской ли-
тературы конца XVIII – первой половины XIX в. 
ученый выделяет периоды: начало XIX в. 
и  30–40-е  гг. XIX в. [7, с. 6]. К первому периоду 
он относит поэмы «Тарас на Парнасе», творче-
ство В. Дунина-Марцинкевича, П. Багрима, ано-
нимную поэму «Энеида наизнанку» и подчерки-
вает их народно-крестьянскую направленность 
[7, с. 52]. Ко второму – творчество ряда аноним-
ных авторов, А. Рыпинского, Я. Чечота, Я. Бор-
щевского, Л. Кондратовича (В. Сырокомли), 
произведения которых, по его убеждению, име-
ют фольклорную наполненность, а их самих 
считает «белорусской школой» в польской ли-
тературе 30–40-х гг. XIX в. [7, с. 74–75].

Значительные исследования о развитии те-
атра Беларуси в конце XVIII – первой половине 
XIX в. в 60–80-х гг. XX в. провели белорусские 
историки и театроведы. Так, историк В. В. Чеп-
ко главную роль в форми ровании профессио-
нальной белорусской дра  ма тур гии отводит га-
стролям русских и польских театральных кол-
лективов, использовавших в своем репертуаре 
произведения русских, украинских и польских 
авторов [8, с. 96–98]. В свою очередь театро-
вед В. И. Нефед истоки белорусского профес-
сионального театра видит в театрализованных 
постановках народного кукольного театра 
«батлейка», деятельности крепостных теат-
ров С. Зорича в Шклове, З. Чернышева в Мо-
гилеве, городских театров (в Гродно, Слуцке, 
Несвиже) и любительского театра В. Дунина-
Марцинкевича, которые на своих постановках 
показывали картины жизни крепостного 
кресть янства и обличали отдельные пороки 
самодержавного строя [9, с. 7–8]. 

Значительное количество материала о раз-
витии музыкального искусства Беларуси в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. поместили 
в своих работах музыковеды И. Г. Нисневич 
и С. Г. Нисневич. Так, С. Г. Нисневич после при-
соединения Беларуси к Российской империи 
выделяет появление эпических песен о рабском 
труде (например, песни «За прыгонам»), а так-
же новые для Беларуси песенные жанры – ре-
крутские и солдатские песни, посвященные вой-

не 1812 г. и другим войнам, описывающие тяже-
лую долю рекрутов и гибель солдат на войне. 
Значительное внимание ученый уделяет иссле-
дованию белорусских народных песен, в част-
ности «Метелица» и «Дудка-веселуха», которые 
звучали в комической опере «Селянка» на ли-
бретто белорусского драматурга В. Дунина-
Марцинкевича, а также подчеркивает сильное 
влияние белорусских народных песен на твор-
чество С. Монюшко. Однако самого компози-
тора она, как и ее предшественники, ошибочно 
считает польским композитором и относит 
к польской культуре [10, с. 12, 16]. 

В свою очередь, И. Г. Нисневич в своем 
исследовании творчества С. Монюшко огра-
ничился анализом влияния белорусских на-
родных песен и танцев на его творчество. 
Из произведений, созданных на основе бело-
русского народного материала, он привел 
одноименные романсы на стихотворения 
Л. Кондратовича (Л. Сырокомли) «Вечерняя 
песня», «Деревенский лирник», «Старый ка-
прал» и др. [11, л. 4–7, 15–17]. 

В этот период появляются исследования 
творчества С. Монюшко польских ученых. Так, 
В. Рудзинский и М. Фукс, игнорируя белорус-
ское происхождение С. Монюшко и влияние 
белорусского народного материала, относят 
его к польской культуре и необоснованно счи-
тают исключительно польским композитором 
[12, с. 51–69; 13, с. 231–236].

В этот период белорусские искусствове-
ды, в отличие от предшествующих 20–30-х 
и 40–50-х гг. ХХ в., проводят значительные иссле-
дования о развитии живописи Беларуси в конце 
XVIII – первой половине XIX в. Так, первые ис-
следования по данному вопросу принадлежат 
искусствоведам Г. И. Барышеву и Л. Н. Дробову. 
В своих работах значительное внимание уче-
ные уделяют анализу творчества С. К. Зарянко, 
К. И. Корсалина, Ю. Корчевского, Э. Б. Павлови-
ча, Г. Медвецкого, В. Ваньковича, Р. Слизеня 
и др. [14, л. 28, 50–57, 76–79; 15, л. 1–11]. 

Подробный анализ развития изобразитель-
ного искусства Беларуси в конце XVIII – первой 
половине XIX в. искусствоведы Л. Н. Дробов, 
В. Ф. Шматов, А. И. Леонова и Т. Ф. Левкова осу-
ществляют в третьем томе обобщающей науч-
ной работы «История белорусского искусства». 
Так, из наиболее известных живописцев, графи-
ков и скульпторов исследователи перечисляют 
В. М. Ваньковича, К. Рыпинского, К. Корсалина, 
С. К. Зарянко, М. Подолинского, Ю. Гловацкого, 
Ю. Азямбловского, К. Ельского, К. Ковалевско-
го, Р. Слизеня. Ученые единогласно считают, 
что живописцы, графики и скульпторы этого пе-
риода придерживались принципов классициз-
ма, темы для исторических композиций черпа-
ли как из польской истории, так и отражали те 
события, которые непосредственно были свя-
заны с белорусским краем, бытом и культурой 
белорусов [16, с.  64–101,105–114, 122–126].
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Подробные исследования о развитии деко-
ративно-прикладного искусства Беларуси в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. осуществили 
историки и искусствоведы А. П.  Грицкевич, 
А. М. Корпачев, Л. И. Якунина и Г. А. Кирюхин, 
Е. М. Сахута. Так, быстрые темпы развития де-
коративно-прикладного искусства Беларуси 
в кон це XVIII – первой половине XIX в. исследо-
ватели продемонстрировали на примере созда-
ния разнообразных в классическом стиле изде-
лий ткачества, кафлярства, стеклоделия, со-
ломоплетения, лозоплетения, декоративной 
резь бы по дереву и кузнечества. Высокий уро-
вень развития данного вида искусства они оши-
бочно объясняют присоединением Беларуси 
к России, которое способствовало, как они счи-
тают, переходу экономики Беларуси на капита-
листический путь развития. На самом деле бур-
жуазные отношения в Речи Посполитой развива-
лись более быстрыми темпами, чем в кре  постной 
России, а высокие темпы производства изделий 
декоративно-прикладного искусства в Беларуси 
вызваны общим высоким уровнем развития 
культуры Беларуси [17, с. 29; 18, л. 2–6; 19, с. 21, 
I-LX; 20, с. 13, 21–22; 21, с. 24–25; 22, с. 9–11, 
17–18; 23, с. 36–38].

В этот период значительные исследо-
вания о развитии архитектуры Беларуси 
в конце XVIII – первой половине XIX в. начи-
нают проводить белорусские архитекторы. 
Так, В. А. Чантурия высоко оценил вклад рос-
сийских архитекторов А. Мельникова, Н. Льво-
ва, А. Семенова, А. Чагина, К. Крищановича 
и др. в развитие архитектуры Беларуси конца 
XVIII – начала XIX в. [24, с. 4–5]. Особенное 
внимание ученый уделил проектным планам 
белорусских городов, планам дворцов, проек-
там и планам культовых зданий, а также типо-
вым проектам зданий присутственных мест 
для городов Беларуси [24, с. 12–68, 85–103, 
108–135, 143]. 

Тенденции развития архитектуры Беларуси 
в конце XVIII – первой половине XIX в. иссле-
дованы искусствоведом Л. Г. Лапцевич в тре-
тьем томе обобщающей работы «История бе-
лорусского искусства». Ученый подытожила, 
что в конце XVIII – первой половине XIX в. 
влия ние западноевропейской архитектуры 
прослеживается на примере архитектуры за-
падной части Беларуси, а восточная часть Бела-
руси развивалась под влиянием русской архи-
тектуры [16, с. 102].

Историк В. В. Чепко, не учитывая само-
бытный и уникальный характер развития бе-
лорусской культуры, быстрые темпы ее раз-
вития в конце XVIII – первой половине XIX в. 
объясняет влиянием культур соседних русско-
го, польского, литовского и украинского наро-
дов. В частности и тем, что представители мо-
лодежи Беларуси получали образование не 
только в Виленском, но и в Московском и Пе-

тербургском университетах, а в школах Бела-
руси преподавали учителя как местные, так 
русские и украинские. Это способствовало, по 
ее убеждению, более тесному сближению об-
щественных и культурных интересов предста-
вителей передовой интеллигенции соседних 
народов [25, с. 16–17]. 

Заключение. 60–80-е гг. XX в. по сути яви-
лись переходным периодом в истории Белару-
си, который характеризуется определенной по-
литической «оттепелью», связанной с развен-
чанием культа Сталина в 1956 г. на ХХ съезде 
КПСС Н. Хрущевым. Содержание и направлен-
ность исторических работ в данный период, 
как отметил М. П. Костюк, определяли не исто-
рики, а партийно-государственные структуры, 
исходившие из своих идеологических и поли-
тических целей [26, с.  401–405]. 

Поэтому исследования белорусских марк-
систских ученых, а также польских исследовате-
лей по истории культуры Беларуси конца XVIII – 
первой половины XIX в. хотя и продолжали осу-
ществляться с позиций прежней методологии, 
но уже с более демократических позиций. В це-
лом, анализ историографии 60–80-х гг. ХХ в. по-
зволил сделать следующие выводы:

  литературоведы М. Г. Ларченко, И. Я. Нау-
менко, А. И. Мальдис и др. основоположни-
ком белорусской литературы единогласно 
признают В. Дунина-Марцинкеви ча, кото-
рый свои произведения создавал в русле 
польского романтизма и под влиянием 
белорусского фольклора. Кроме этого, 
в обобщающей работе В. В. Борисенко 
в соответствии с методологией марксизма 
осуществ лена периодизация белорусской 
литературы конца XVIII – первой половины 
XIX в. Так, учеными была обозначена лите-
ратура «конца XVIII и начала XIX в.», имев-
шая народно-крестьянскую направлен-
ность, и ли тература «30–50-х гг. XIX в.», соз-
даваемая на польском языке и посвящен-
ная угнетателям белорусов; 

  историки и театроведы В. В. Чепко, 
В. И. Нефед в духе того же марксизма 
единогласно истоки профессионального 
театра видят в театрализованных поста-
новках народного кукольного театра «бат-
лейка», деятельности крепостных театров 
и любительского театра В. Дунина-Мар-
цинкевича, которые в своих постановках 
показывали картины жизни крепостного 
крестьянства и обличали отдельные 
пороки самодержавного строя;

  музыковеды С. Г. Нисневич, И. Г. Нисневич 
и др. очень ценными считают белорусские 
народные песни, которые реалистично ото-
бражали быт и жизнь крепостного сельского 
населения, а также белорусские народные 
песни революционного содержания. В этот 
период появляются исследования творче-
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ства С. Монюшко польских исследователей, 
которые игнорируя его белорусское про-
исхождение и влияние на его творчество 
белорусского народного материала, фаль-
сифицируя историю, относят композитора 
только к польской культуре;

  искусствоведами Л. Н. Дробовым, В. Ф. Шма-
товым, А. И. Леоновой, Т. Ф. Левковой и др. 
в своих исследованиях осуществлен деталь-
ный анализ развития изобразительного 
искусства Беларуси в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. Учеными исследованы 
наиболее известные живописцы, графики 
и скульпторы В. М. Ванькович, К. Рыпинский, 
К. Корсалин, С. К. Зарянко, М. Подолинский, 
Ю. Гловацкий, Ю. Азямбловский, К. Ель-
ский, К. Ковалевский, Р. Слизень. В обобща-
ющих работах исследователями подведен 
итог развития изобразительного искусства 
Беларуси, в частности отмечено, что в своих 
произведениях ими отражался быт и повсе-
дневная жизнь как знати, так и крепостных 
белорусов, события культурной и политиче-
ской жизни Беларуси, Польши и Российской 
империи. Медленное развитие изобрази-
тельного искусства Беларуси в конце XVIII – 
первой половине XIX в. ученые в соответ-
ствии с методологией марксизма-ленинизма 
объяснили социальным и национальным 
гнетом царского самодержавия;

  историки и искусствоведы А. П. Гриц-
кевич, А. М. Корпачев, Л. И. Якунина 
и Г. А.  Кирюхин, Е. М. Сахута значительно 
расширили видовое разнообразие деко-
ративно-прикладного искусства Беларуси, 
кроме тка чества дополнили соломоплете-
нием, лозоплетением, кузнечеством, каф-
лярством, стек ло делием, резьбой по дереву 
и др. Быстрые темпы развития данного 
вида искусства они ошибочно в духе марк-
сизма объясняют присоединением Бела-
руси к Российской империи;

  архитекторы и искусствоведы В. А. Чанту-
рия, Л. Г. Лапцевич в своих исследованиях 

уделяют значительное внимание проектным 
планам белорусских городов, дворцов, про-
ектам и планам культовых строений, типо-
вым проектам общественных зданий. В обоб-
щающих исследованиях подводят итог и счи-
тают, что архитектура западной части Бела-
руси в конце XVIII – первой половине XIX в. 
развивалась под влиянием западноевро-
пейского классицизма, а восточной части – 
русской классической школы. Замедленные 
темпы развития архитектуры Беларуси уче-
ные в соответствии с методологией марк-
сизма-ленинизма объяснили классовым 
обществом и наличием крепостного строя, 
которые способствовали развитию архитек-
туры только дворянского сословия;

  белорусские ученые уходят от критики поло-
низации и русификации культуры Беларуси 
и в духе марксизма-ленинизма без учета ее 
самобытного и уникального характера раз-
вития ошибочно считают, что русское, поль-
ское, литовское и украинское соседство 
способствовало ее благоприятному и дина-
мичному развитию в конце XVIII – первой 
половине XIX в.
Таким образом, исследования 60–80-х гг. 

марксистского периода белорусских и польских 
ученых по истории культуры Беларуси конца 
XVIII – первой половины XIX в., несмотря на ис-
пользование старой методологии и привержен-
ности партийным догмам, глубже раскрывают 
и детализируют ряд особенностей развития на-
циональной культуры Беларуси в конце XVIII – 
первой половине XIX в. и в обобщающих трудах 
подводят итог марксистской историографии 
истории культуры Беларуси конца XVIII – пер-
вой половины XIX в.

Именно использование методологии марк-
сизма-ленинизма, партийной догматики и игно-
рирование самобытности развития нацио-
нальной культуры Беларуси в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. в историографии этого 
периода стали основой для научных исследо-
ваний 90-х гг. XX – начала XXI в.
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