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11 статье рассматриваются основные направления международного со-
трудничества исторической науки Беларуси а годы становления и раз-
вития белорусской государственности. Материал может быть использо-
ван в качестве дополнительной информации при изучении темы «На-
цыянальна-культурнае адраджэнне у суверэншш Беларуси» в 9 классе и 
темы «Культура Беларуси на сучасным этапе» в 11 классе, а также при 
углубленном изучении отечественной истории на факультативах и кур-

\ сах по выбору. 

Современный мир стремитель-
но интегрируется. Во всех 

странах и регионах идут процессы 
глобализации различных сфер об-
щества. По этой причине интегра-
ция науки того или иного госу-
дарства в мировое научное и ин-
новационное пространство является 
ключевым условием как для 
успешности становления нацио-
нальной науки, так и для устой-
чивого развития отечественной эко-
номики в эпоху формирования об-
щества, основанного на знаниях. 
С повышением уровня исследований 
и разработок, получением доступа 
к информационным источникам и 
новым исследовательским техноло-
гиям международное сотрудниче-
ство приносит реальный ощутимый 
эффект для стимулирования науч-
ного поиска. Перед Беларусью 
с начала 1990-х гг. открылись воз-
можности углубления международ-
ного сотрудничества на государ-
ственном уровне и на уровне от-
дельных научных коллективов. От-
сюда — необходимость взаимовы-

годных долговременных, крупно-
масштабных научных связей — 
как двусторонних, так и многосто-
ронних. Поэтому одним из ключе-
вых направлений деятельности Ин-
ститута истории НАН Беларуси, 
Белорусского научно-исследователь-
ского института документоведения 
и архивного дела (БелНИИДАД), 
исторических факультетов и ка-
федр вузов являлось расширение 
творческих контактов с зарубежны-
ми странами. 

Их география охватывает Анг-
лию, Литву, Польшу, Германию, 
США, Францию, Украину и дру-
гие страны. Значительная часть 
международных связей приходи-
лась на Российскую Федерацию. 
В 1996 г. между Институтом рос-
сийской истории Российской ака-
демии наук (РАН) и Институтом 
истории НАН Беларуси подписан 
договор о научном сотрудничестве 
на четырехлетний период. Он пре-
дусматривал проведение ряда науч-
но-организационных мероприятий: 
совместных исследований важных 
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проблем, реализацию общих проектов, 
взаимные публикации, проведение конфе-
ренций, симпозиумов, организацию вы-
ступлений на ученых советах институтов 
и др. [29, с. 227]. Это обеспечило более 
тесное взаимодействие обоих научных 
коллективов. Так, в конце марта — на-
чале апреля 1998 г. Институт истории 
НАН Беларуси принимал представитель-
ную делегацию во главе с директором 
членом-корреспондентом РАН А. Н. Саха-
ровым. В результате конструктивных пере-
говоров обсуждено выполнение договора о 
сотрудничестве между институтами на 
1998-2000 гг. и последующий период. 

В 1996 г. Институт истории НАН 
Беларуси и Институт истории матери-
альной культуры РАН подписали дого-
вор о сотрудничестве, направленный на 
совместное изучение первобытного и 
раннесредневекового общества Восточной 
Европы, об обмене соответствующей ин-
формацией и литературой, коллекциями 
материалов, рецензированием моногра-
фий и др. Первым важным шагом в 
его реализации стало проведение вместе 
с российскими археологами, учеными 
других стран международной археологи-
ческой конференции (Минск, декабрь 
1997 г.), по итогам которой издан сбор-
ник материалов [28, с. 40]. Археолога-
ми был заключен договор о научном со-
трудничестве с Институтом истории ма-
териальной культуры (Санкт-Петербург, 
1996), предусматривавший взаимные 
консультации, обмен специальной науч-
ной литературой и др. В его рамках ин-
ститут посетили три научных сотрудни-
ка из Санкт-Петербурга во главе с док-
тором исторических наук М. Д. Прасло-
вым [30; 32]. 

В декабре 1998 г. Институт истории 
НАН Беларуси принимал директора Ин-
ститута всеобщей истории РАН члена-кор-
респондента РАН А. О. Чубарьяна и за-
ведующего отделом истории войн и гео-
политики О. А. Ржешевского. В ходе ви-
зита был подписан договор на 1998 -
2000 гг. о творческом сотрудничестве 
между научными коллективами; на рас-
ширенном заседании ученого совета про-
шли выступления по актуальным пробле-
мам развития исторической науки. Состо-
ялась встреча российских историков с ру-
ководством НАН Беларуси [30, с. 53-54]. 

В 1998 г. Национальная академия 
наук Беларуси заключила с Сибирским 
отделением РАН соглашение о сотрудни-
честве, в которое был включен проект 
«История, культура и язык народов Бе-
ларуси и России». Его исполнителями 
стали Институт истории и Институт ис-
кусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы [20, с. 405]. В декабре 
1999 г. в Институте истории НАН Бе-
ларуси с трехдневным визитом находи-
лась делегация Института истории Си-
бирского отделения РАН во главе 
с его директором доктором исторических 
наук В. А. Ламиным и заведующим 
сектором феодализма доктором истори-
ческих наук Д. Я. Резуном. Обсужде-
ны планы подготовки и издания совмест-
ной книги «Белорусы в Сибири». 

Активно развивались связи Института 
истории НАН Беларуси с Институтом 
истории Польской академии наук. Они 
включали совместные издательские меро-
приятия. Это особенно касалось первоис-
точников, были организованы научные 
мероприятия, проведены взаимные кон-
сультации и экспертизы [26, с. 36]. Во 
время празднования 200-летия со дня 
рождения А. Мицкевича (1998) в Инсти-
туте истории НАН Беларуси присутство-
вала делегация польских историков во 
главе с директором института профессо-
ром С. Былиной [29, с. 54]. Тесные кон-
такты поддерживались отделами археоло-
гии с Институтом археологии Познан-
ского университета им. А. Мицкевича, 
Институтом археологии и этнологии 
Польской академии наук, которые преду-
сматривали проведение совместных архео-
логических раскопок, накопление, систе-
матизацию и анализ новых материалов 
[31, с. 49]. 

С 1997 г. на договорной основе велось 
сотрудничество Института истории НАН 
Беларуси с Институтом истории Литвы, 
Институтом украинской археографии и 
источниковедения им. М. С. Грушевского, 
Институтом археологии НАН Украины. 

Практически не прерывалось научное 
сотрудничество архивных служб Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь. 
Результатом этих контактов явилось 
утверждение положения о Координаци-
онном совете государственных архивных 
служб Российской Федерации и Респуб-
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лики Беларусь, принятие плана совмест-
ных действий Федеральной архивной 
службы России и Государственного коми-
тета по архивам и делопроизводству 
Республики Беларусь на 1998-2000 гг. 
Углублялся обмен фундаментальными на-
учными разработками между БелНИИДАД 
и соответствующими службами Украины 
и России [24, с. 54]. В 1999 г. был за-
ключен международный договор «О со-
трудничестве между Белорусским научно-
исследовательским институтом документо-
ведения и архивного дела, Всероссий-
ским научно-исследовательским институ-
том документоведения и архивного дела 
и Украинским государственным научно-
исследовательским институтом архивного 
дела и документоведения», создавший ус-
ловия для взаимовыгодного и равноправ-
ного сотрудничества архивных служб 
трех государств [5, с. 4, 15]. 

Для организации совместных иссле-
дований, стажировок, обмена научной 
информацией с вузами и отдельными 
кафедрами, историческим факультетом 
БГУ были заключены бессрочные дого-
вора с центрами исторической науки 
ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
в рамках сотрудничества с Йенским уни-
верситетом разрабатывались два исследо-
вательских проекта по истории Беларуси 
и Германии 40 -50 -х гг. X X в. [2; 9]. 
С Лонг-Айлендским университетом про-
водились занятия в системе Internet по 
дистанционному изучению курсов глобаль-
ной истории «Земля и ее люди» [2; 9]. 
В ноябре 1994 г. на базе историческо-
го факультета БГУ и МГУ по линии 
объединения «История и компьютер» 
стран СНГ создана Белорусская ассоциа-
ция «История и компьютер», где выпол-
нялись программы, связанные с исполь-
зованием компьютерных и информацион-
ных технологий в исторических иссле-
дованиях и преподавании исторических 
дисциплин [4; 10]. 

Кафедра источниковедения и музееве-
дения БГУ под руководством профессора 
В. Н. Сидорцова завоевала гранты 
в международных проектах INTAS и 
TEMPUS, по которым при сотрудничестве 
с Утрехтским (Голландия) и Эссекским 
(Англия) университетами планировалось 
развитие исторической информатики в 
Беларуси [2, с. 303]. По ним были раз-

работаны две мультимедийные програм-
мы по истории Беларуси. 

Сотрудники кафедры этнологии, музее-
ведения и истории искусств подготовили 
с историками Тулы исследовательский 
проект [3, с. 166]. Вместе с лаборатори-
ей культурной антропологии Свободного 
университета Молдовы разрабатывался 
сайт для дистанционного обучения. Ка-
федра истории южных и западных сла-
вян БГУ установила связи с региональ-
ными центрами российской славистики, 
сформированными на базе Брянского и 
Ставропольского университетов [3, с. 165]. 
Профессорско-преподавательский состав 
факультета поддерживает контакты 
с Центральным Европейским университе-
том в Будапеште (1996), по проблемам 
источниковедения — с Российским госу-
дарственным гуманитарным университе-
том (1997), а в 2001 г. заключено согла-
шение о чтении спецкурсов и совместно-
го руководства магистрантами, аспиранта-
ми, докторантами. Установлено взаимо-
выгодное сотрудничество с Российским 
обществом интеллектуальной истории и 
кафедрой истории ближнего зарубежья 
МГУ, созданной в 2004 г. 

С Вроцлавским университетом идет 
обмен студентами и аспирантами. Извест-
ные польские ученые-медиевисты, изуча-
ющие историю ВКЛ (А. Рахуба, Б. Рок), 
проводили с ними занятия. Кафедра ис-
тории Беларуси нового и новейшего вре-
мени поддерживает творческие связи 
с коллегами Йенского, Варшавского, Бе-
лостокского, Киевского и Вильнюсского 
университетов. Кафедра истории древне-
го мира и средних веков по проблемам 
истории Древнего Рима, позднеантично-
го и средневекового менталитета прово-
дит совместные исследования с учены-
ми Московского, Петербургского, Смо-
ленского, Казанского, Харьковского 
университетов, медиевистами Польши, 
США, Германии, Чехии, Венгрии. Ряд 
преподавателей прошли стажировки 
в престижных университетах, читали 
там лекции и участвовали в разработках 
научных проектов. Выпускники кафед-
ры работают в университетах Германии 
и России [9, с. 67 -68 , 76, 87]. 

Таким образом, исторический факуль-
тет БГУ активно участвовал в становле-
нии и развитии международных связей 
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исторической науки Беларуси с зару-
бежными научными центрами. Основны-
ми партнерами стали Украина, Россия, 
Польша, Литва. Кроме того осуществля-
лось сотрудничество с Германией, Чехией, 
США, Болгарией, Англией и другими 
странами. 

Исторический факультет Гродненско-
го государственного университета под-
держивал наиболее тесные связи в сфе-
ре науки и образования с Польшей. Раз-
вивались творческие контакты с Инсти-
тутом истории Белостокского универси-
тета, Институтом проистории универси-
тета им. А. Мицкевича в Познани, Выс-
шей педагогической школой им. Эдука-
ционной комиссии в Кракове, кафедрой 
истории Великого княжества Литовско-
го университета им. Н. Коперника в То-
руни, Институтом истории Польской 
академии наук, Варшавским и Люблин-
ским университетами. Углублялось взаи-
модействие гродненских историков 
с российскими коллегами. Налажено 
перспективное сотрудничество с Центром 
белорусоведческих исследований Инсти-
тута славяноведения РАН, Московским 
институтом национальных и региональ-
ных отношений, Томским и Волгоград-
ским университетами, международной 
ассоциацией «Славянская культура, обра-
зование и наука», Институтом полити-
ческого и военного анализа (г. Москва), 
Российским университетом Дружбы на-
родов [22, с. 114]. 

Одним из направлений деятельности 
по реализации международного научно-
го сотрудничества являлись совместные 
исследования сотрудников Института ис-
тории НАН Беларуси с коллегами из 
других стран. Немаловажную роль 
в этом играли научные фонды, в том 
числе Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ), который осуществлял конкурс-
ное финансирование разнообразных про-
ектов в области фундаментальных иссле-
дований, выполнявшихся в научных 
учреждениях, вузах и других организа-
циях республики. С этой целью БРФФИ 
были заключены соглашения с фондами 
Украины, Германии, Монголии, Слове-
нии, Китая, Болгарии, Италии. С 1997 г. 
реализуется Соглашение о сотрудниче-
стве между БРФФИ и Российским фон-

дом фундаментальных исследований 
(РФФИ), а с 1998 г. — с Российским 
гуманитарным научным фондом (РГНФ), 
который выделился в 1995 г. из РФФИ 
[18, с. 5, 17]. 

В 1999-2005 гг. БРФФИ и РГНФ 
профинансировали 13 совместных работ, 
среди них: «Подготовка к публикации 
228-й книги Метрики Великого К Н Я Ж 6 * 

ства Литовского» (В. А. Воронин — БГУ, 
А. Л. Хорошкевич — Институт славяно-
ведения РАН); «Академик А. Р. Жебрак 
(1901-1964) . Документы и материалы» 
(Н. В. Токарев — Институт истории 
НАН Беларуси, В. Д. Есаков — Инсти-
тут российской истории РАН); «Ранне-
славянские древности III-V вв. н. э. на 
территории России и Беларуси (свод па-
мятников киевской археологической 
культуры)» (В. С. Вергей — Институт 
истории НАН Беларуси, Институт архе-
ологии РАН); «Белорусско-русское погра-
ничье в конце XVIII — начале X X в.: 
социально-экономический и этнокультур-
ный аспект» (А. А. Шишков — Полоц-
кий государственный университет, 
Ю. А. Борисёнок — российский исто-
рический журнал «Родина») и другие 
[7, с. 56-59] . В конкурсах принимали 
участие историки Института истории 
НАН Беларуси, БГУ, Гродненского го-
сударственного университета им. Янки 
Купалы, Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, По-
лоцкого государственного университета, 
Гомельского государственного универси-
тета им. Ф. Скорины. Благодаря согла-
шению о сотрудничестве с Немецким 
научно-исследовательским обществом (1998) 
стала возможна разработка совместной 
с университетом им. И. Гуттенберга темы 
«Политика немецко-фашистских оккупа-
ционных властей в отношении научной 
интеллигенции Беларуси. Июнь 1941 — 
июль 1944» (руководитель В. И. Кузьмен-
ко — Институт истории НАН Беларуси) 
[13, с. 69]. Наряду с конкурсным фи-
нансированием научных проектов в об-
ласти фундаментальных исследований 
БРФФИ осуществлял систематическую 
поддержку участия ученых в работе 
международных форумов. Она выража-
лась как в выделении персональных 
грантов для поездок на конференции за 
пределами Беларуси, так и в субсиди-

С Ю 
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ровании научных мероприятий соответ-
ствующего уровня, проводимых в респуб-
лике. 

Важным каналом углубления сотруд-
ничества стали взаимные посещения ис-
ториками научных центров зарубежных 
стран с целью сбора архивного материа-
ла, проведения археологических раско-
пок, ознакомления с археологическими 
коллекциями, обмена опытом работы, 
информацией, научной литературой и 
др. Заведующий отделом Института ис-
тории кандидат исторических наук 
Г. Я. Голенченко исследовал польские 
архивные источники, содержащие сведе-
ния по генеалогии Беларуси. Туда же 
для сбора картографического материала 
готовящегося исторического атласа Бела-
руси выезжал кандидат исторических 
наук JL Р. Козлов. Докторант О. Г. Бу-
ховец был командирован в Германию 
(г. Кёльн) в Центр историко-социальных 
исследований с целью обмена опытом 
изучения социальных процессов в Бела-
руси, России и Германии в первые де-
сятилетия X X в., обработки больших 
массивов исторической информации [25, 
с. 43]. Только за 1998 год в Россию, 
Польшу, Венгрию, Францию, Литву, 

| Украину, Румынию, Израиль за счет 
приглашавшей стороны выезжали 52 со-

| трудника академического института [29, 
с. 73]. В 1995/1996 учебном году для 

1 преподавания истории командировались 
| сотрудники БГПУ им. Максима Тан-

ка: И. Р. Чикалова (Великобритания), 
И. В. Варивончик (США) [1, с. 112]. 

| Доцент БГУ Л. А . Козик находилась 
1 в научной командировке во Вроцлавском 

университете, работала в польских архи-
вах и библиотеках (2004) . В том же 
году по международному обмену аспи-
ранты Ю. С. Павловец, А. Л. Евдоки-
мов для сбора материала посетили ка-
федру истории южных и западных сла-
вян МГУ, Институт славяноведения и 
историко-документальный департамент 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации [10, с. 165]. 

Необходимо отметить, что в 1990-е гг. 
выехать в командировку или на стажи-
ровку даже в ближнее зарубежье было 
очень сложно. Причиной тому являлось 
тяжелое финансовое положение, в кото-
ром оказались отечественная наука и об-

разование. Да и сейчас, когда количе-
ство белорусских историков, выезжаю-
щих для работы в другие страны, воз-
растает, проблема финансирования их по-
ездок полностью не решена. Абсолютное 
большинство командировок, стажировок 
оплачивается иностранными учреждения-
ми. Показателен тот факт, что из 39 ко-
мандировок, в которых за 2004 год по-
бывали ученые Института истории НАН 
Беларуси, лишь 3 были профинансиро-
ваны бюджетом [16, с. 49-52] . 

Для профессионального совершенство-
вания научных и педагогических кадров 
большое значение имело их участие 
в этнографических и археологических 
экспедициях. Совместные белорусско-
польские археологические и этнографи-
ческие практики проводились Белосток-
ским и Гродненским университетами. 
В 2002/2003 учебном году работала меж-
дународная научно-краеведческая школа 
«Гродно — Краков», в рамках которой 
студенты Ягеллонского университета осе-
нью 2002 г. изучали Гродненский край, 
а весной 2003 г. группа гродненских сту-
дентов-историков знакомилась с достоприме-
чательностями Кракова и его окрестностей 
[22, с. 115]. В 2002 г. прошли совместные 
археологические раскопки, в которых уча-
ствовали студенты Брестского, Гродненско-
го и Варшавского университетов (руководи-
тели В. Л. Лакиза, Е. Г. Калечиц, 
Э. А. Лешкевич) [32, с. 28]. Белорусские 
археологи неоднократно представляли рес-
публику на летних школах, проходивших 
на территории Польши, Венгрии. 

В свою очередь специалисты и пред-
ставители зарубежных учреждений и 
организаций неоднократно посещали Ин-
ститут истории НАН Беларуси и исто-
рические факультеты страны, проводили 
научные исследования в архивах, биб-
лиотеках, участвовали в археологических 
раскопках и др. Ежегодно, начиная 
с 1994 г., Мюхленбергский гуманитар-
ный колледж (г. Аллентаун, штат Пен-
сильвания, США) направлял своих сту-
дентов в составе 5 - 7 человек на архео-
логическую практику в Институт исто-
рии НАН Беларуси в сопровождении 
профессора археологии Волта Триммера 
[27, с. 227]. Кафедра археологии и спе-
циальных исторических дисциплин БГУ 
организовала участие в проекте REACH-2 
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(Regional Arheology and Cultural Heritage) 
по обмену студентами с Готландским 
университетом (Швеция). В июле 2005 г. 
6 шведских студентов присутствовали 
на археологической практике в Белару-
си, а в августе 5 студентов и аспиран-
тов кафедры под руководством доцента 
А. А. Егорейченко выезжали на раскоп-
ки на остров Готланд [3, с. 12]. 

С целью совершенствования истори-
ческого образования в Беларусь пригла-
шались зарубежные специалисты. Так, 
доктор истории и права Института На-
полеона в Париже профессор Ф. Бакур 
выступал с докладами на методологичес-
ких семинарах по военной истории 
в БГПУ им. Максима Танка [2, с. 7]. 
В свою очередь по приглашениям раз-
личных организаций в 1991-2005 гг. со-
трудники Института истории НАН Бе-
ларуси выезжали на стажировку в Поль-
шу, Чехию, Россию, Германию, США, 
Венгрию, Францию. 

Плодотворно международное сотрудни-
чество белорусских архивистов в сфере 
подготовки межархивных или тематичес-
ких справочников. В 2003 г. в г. Моск-
ве вышел сборник «Документы по исто-
рии и культуре евреев в архивах Бела-
руси», в подготовке которого участвова-
ли сотрудники Государственной архивной 
службы Республики Беларусь. В декабре 
2004 г. в Национальном архиве Респуб-
лики Беларусь прошла презентация кни-
ги «Советские и немецкие военнопленные 
в годы Второй мировой войны» и спра-
вочника «Лагеря советских военноплен-
ных в Беларуси. 1941-1944 гг.», кото-
рые стали итогом совместной работы бе-
лорусских и немецких ученых [23]. 
В результате сотрудничества архивистов 
Беларуси с Институтом им. Людвига 
Больцмана (Австрия) вышли сборники 
«Документы по истории Великой Отече-
ственной войны в государственных архи-
вах Республики Беларусь» и «Принуди-
тельная работа белорусского населения 
в Австрии: документы и материалы». 
С Берлинским свободным университетом 
договорено о подготовке сборника доку-
ментов об оккупационной политике гау-
ляйтера В. Кубэ [19, с. 52]. 

Российские, украинские, литовские, 
польские и белорусские историки учас-
твуют в долгосрочной программе подго-

товки и публикации «Литовской метри-
ки» — многотомного сбора законодатель-
ных актов Великого княжества Литов-
ского. Эта работа была продолжением 
деятельности, которая началась в 80-е 
гг. в СССР, когда был принят развер-
нутый план перспективного издания 
книг «Метрики». Стояла задача сделать 
доступным для исследователей огромный 
пласт документов по истории белорус-
ского народа, его государственности, 
раскрыть ценный источник знаний о 
культуре, политической, духовной жиз-
ни Беларуси, ее международных и дип-
ломатических связях в XI I I -XVII I вв. 
Ученые Института истории НАН Бела-
руси выезжали в Россию, Украину, 
Литву, Польшу, где работали в архивах 
с рукописными источниками. В 2000 г. 
в Беларуси с Книги записей № 28 на-
чалось издание Метрики ВКЛ. В 2001 г. 
из печати вышла Книга записей № 44, 
а в 2003 г. — Книга записей № 43 и 
Книга публичных дел № 1 (Опись вой-
ска ВКЛ 1528 г.). На подходе к изда-
нию и другие книги. Кроме того 
в республике основан научный альманах 
«METRICIANA: исследования и матери-
алы Метрики ВКЛ» , разрабатывается 
тема создания Электронного архива 
«Метрики». В Белорусском научно-иссле-
довательском центре электронной доку-
ментации создается электронная версия 
архива магнатского рода Радзивиллов. 
Сбор документов, касающихся его исто-
рии, ведется совместно с Польшей, Лит-
вой и Россией. 

Развивались и новые формы между-
народных коммуникаций. С 2001 г. Ин-
ститут истории НАН Беларуси (С. В. Та-
расов, А. Л. Киштымов) принимал учас-
тие в совместных проектах с Межотрас-
левой лабораторией исторических иссле-
дований Института археологии НАН 
Украины, основными задачами которых 
стали реконструкция древних кораблей 
и экспериментальное прохождение на 
них европейскими водными путями. Бе-
лорусские и украинские ученые прошли 
по маршрутам: «Из варяг в греки» 
(2000-2001) , «Казацкий путь» (2002) , 
«Шелковый путь» (2003), «Янтарный 
путь» (2004) [8, с. 3 -14 , 25-30]. Экспе-
диции по водным путям доказали, что 
моделирование исторических процессов — 
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необходимый и эффективный метод ре-
шения конкретной исторической пробле-
мы. Это обусловлено и тем, что история 
призвана осмыслить и обобщить новые 
факты и явления, найти закономернос-
ти и тенденции, обеспечивающие социо-
динамику нашего общества. 

Расширялась практика защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций 
иностранными гражданами в Советах 
по защите диссертаций при Институте 
истории НАН Беларуси, БГУ, БГПУ 
им. Максима Танка. С 1991 по 2005 г. 
соискателями из России, Молдавии, Ниге-
рии, Палестины, Китая и других стран 
в республике было защищено 2 доктор-
ские и 20 кандидатских диссертаций по 
историческим дисциплинам. В свою оче-
редь отечественными исследователями под-
готовлены диссертации за рубежом. Ими 
было защищено 8 докторских и 11 кан-
дидатских диссертаций в диссертацион-
ных советах России, Украины, Германии. 

Наиболее широкой формой научного 
сотрудничества стало участие белорус-
ских историков в международных кон-
ференциях, симпозиумах, семинарах. 
После распада СССР и провозглашения 
независимости Республики Беларусь про-
изошли существенные сдвиги в разви-
тии исторической науки. В первую оче-
редь они проявились в ее избавлении от 
идеологических напластований и обосно-
вании глубоких исторических традиций 
белорусской государственности. В свете 

| новых оценок зарождение последней 
связывалось со становлением и развити-
ем белорусских государств-княжеств X -
XII вв. и Великого княжества Литов-
ского. Именно этим проблемам и были 
посвящены первые представительные 
международные форумы, которые посте-
пенно стали для историков важным ис-
точником информации. Среди них науч-
ная конференция «Исследования «Литов-
ской Метрики» (Вильнюс, 1991), «круг-
лый стол» «Беларусь в Великом К Н Я Ж 6 " 
стве Литовском» (Минск, 1992). 

Со становлением независимого бело-
русского государства стала доступна ин-
формация, которая позволила по-новому 
взглянуть на вековые взаимоотношения 
стран-соседей. В 1991 г. в Минске про-
шла первая белорусско-польская конфе-
ренция «Белорусско-польские связи 
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в период Великого княжества Литовско-
го», где рассматривались проблемы взаи-
модействия и взаимовлияния двух народов 
на протяжении столетий [11]. В 1992 г. 
в м. Гервяты Гродненской области про-
шла встреча историков Литвы и Бела-
руси, во время которой обсуждались 
вопросы методологии исследований Вели-
кого княжества Литовского. 

Проблема эмиграции рассматривалась 
на первом и втором Международных 
конгрессах белорусистов (Минск, 1991, 
1995), международных конференциях 
«Формирование и развитие национально-
го самосознания» (Молодечно, 1992), 
«Культура белорусского зарубежья» 
(1994) и др. [21, с. 4]. На них анализи-
ровалась деятельность белорусской эмиг-
рации, показаны достижения диаспоры 
в литературе, науке, искусстве. Кроме 
того обсуждались межконфессиональные, 
языковые, литературные контакты; исто-
рико-культурные взаимоотношения. Во 
время второго Международного конгресса 
белорусистов одно из заседаний «круглых 
столов» было посвящено судьбе белорус-
ских материальных и духовных ценнос-
тей, вывезенных в свое время из терри-
тории страны [1; 17]. 

Созданная в 1992 г. Международная 
ассоциация белорусистов (МАБ) приняла 
активное участие в проведении «кругло-
го стола» «Беларусь в ВКЛ», белорус-
ско-английской встречи в Лондоне, бе-
лорусско-итальянских чтениях в Вене-
ции (Италия) [14, с. 2]. При помощи 
МАБ осуществлялись поездки историков 
в Лондон, Рим, Оксфорд. В 1993 г. про-
шла представительная международная 
конференция «Рим-4», организаторами кото-
рой, кроме МАБ, стали Национальный на-
учно-просветительский центр им. Ф. Ско-
рины, Римский комитет, Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купал ы. 

Для развития исторической науки 
республики большое значение имело 
представительство на XVIII Международ-
ном конгрессе исторической науки, про-
ходившем в 1995 г. в г. Монреале (Ка-
нада). В форуме участвовали 1690 уче-
ных из 80 стран мира. Республику Бе-
ларусь представлял член-корреспондент 
НАН Беларуси М. П. Костюк, высту-
пивший с .докладом «Беларусь в контек-

9 } жмшо ««ш» 
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сте европейской истории». Во время ра-
боты конгресса было достигнуто соглаше-
ние о принятии историков Беларуси 
в состав Международного комитета исто-
рических наук (МГКН) и Международ-
ного комитета по истории Второй миро-
вой войны [15, с. 6]. М. П. Костюк 
присутствовал и на X X , юбилейном, 
конгрессе историков в Сиднее (Австра-
лия, 2005). В международной комиссии 
«История русской революции» он высту-
пил с докладом «Характер русской ре-
волюции и ее воздействие на Беларусь 
в традиционных и современных оцен-
ках» [15, с. 6]. 

О повышении уровня историко-науч-
ных исследований, их результативности 
шла речь на Международном конгрессе 
«История науки и технологии в образова-
нии и обучении в Европе», проходившем 
с 24 по 26 июня 1998 г. в г. Страсбурге 
(Франция). В его работе участвовало бо-
лее 120 ученых из Франции, Германии, 
Англии, Голландии, Бельгии, Италии, 
Испании, Португалии, России, Украины 
(среди них — доктор исторических наук 
Г. В. Корзенко). На конгрессе обсужда-
лись актуальные проблемы истории нау-
ки, трансформации знаний в научные 
комплексы (университеты, школы, ли-
цеи и т. д.), а также организация и 
координация дальнейших исследований 
истории науки в системе европейского 
образования и в научных структурах 
[12, с. 108-109]. 

Институт истории НАН Беларуси был 
одним из организаторов обсуждения ряда 
актуальных проблем исторической науки: 
симпозиума «От неолитизации до начала 
эпохи бронзы» (с польскими учеными, 
г. Брест, 2000), конференций: «Белорус-
ско-греческие взаимосвязи: от древности 
до современности» (Минск, 2000), «Бе-
ларусь — Украина: исторический опыт 
взаимоотношений» (Минск, 2003). Исто-
рики БГУ участвовали более чем в 400 
семинарах и конференциях, 20 из них 
были проведены на базе факультета. За 
этот период профессорско-преподаватель-
ский состав историко-иностранного фа-
культета БГПУ им. Максима Танка уча-
ствовал в деятельности 200 международ-
ных встреч, конференций, семинаров. 

Центры национальной исторической 
науки в Гродно, Витебске, Полоцке, Мо-

гилеве, Бресте, Гомеле регулярно ини-
циировали совместное обсуждение широ-
кого спектра белорусоведческих проблем: 
«История и культура Европы в контек-
сте становления и развития региональ-
ных цивилизаций и культур» (Витебск, 
2004), «Брестская уния: история и куль-
тура» (Брест, 1996), «Славянский мир 
на пороге третьего тысячелетия» (Го-
мель, 2001), «Проблемы археологии По-
днепровья и соседних территорий» (Мо-
гилев, 2002), «Белорусский город во 
времени и пространстве: 500 лет Полоц-
кой магдебургии» (Полоцк, 1998), «Си-
меон Полоцкий: мировоззрение, обще-
ственно-политическая и литературная дея-
тельность» (Полоцк, 1999), «Культура 
белорусско-украинско-российского погра-
ничья» (Гродно, 1999) и др. 

С целью укрепления творческих кон-
тактов, обмена опытом работы с исто-
риками и архивистами как Беларуси, 
так и других государств сотрудники 
БелНИИДАД провели ряд крупных 
международных и республиканских кон-
ференций: «Архивоведение, источникове-
дение и историография Беларуси: состо-
яние и перспективы» (Минск, 1993); 
«Армия Краёва на территории Западной 
Беларуси (июнь 1941 — июль 1944)» 
(Гродно, 1994); «Зарубежная архивная 
Беларусика» (Минск, 1996); «Архивы 
Беларуси на рубеже X X - X X I стст.: ис-
тория, состояние, перспективы разви-
тия» и II белорусско-французский архи-
вный семинар «Архивы на пути 
в X X I ст.» (Минск, 2000) и т. д. [5, 
с. 7 - 9 , 11-14, 16, 18]. 

Отечественные историки налаживают 
контакты с зарубежными коллегами 
в плане подготовки коллективных моно-
графий. Учеными Института истории 
НАН Беларуси и однопрофильным ин-
ститутом Сибирского отделения РАН 
была проведена работа по изучению ис-
тории белорусской диаспоры в Сибири. 
Результатом сотрудничества стали два 
сборника статей «Белорусы в Сибири», а 
в 2002 г. увидела свет фундаментальная 
монография «Очерки истории белорусов 
в Сибири в 19-20 вв.», отмеченная пре-
мией имени академика В. А. Коптюга 
[6, с. 108-110]. 

Обмен идеями и опытом, информаци-
ей, проведение совместных научных ис-
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следований, стажировки, работа в зару-
бежных архивах и библиотеках, участие 
в международных проектах, грантах 
и конференциях — реальный путь совер-
шенствования развития исторической на-
уки. Многовекторное международное со-
трудничество ученых Беларуси содейство-

вало активизации научного поиска, кон-
центрации усилий историков по разра-
ботке новых концептуальных направле-
ний. Отсюда — необходимость дальней-
ших взаимовыгодных и результативных 
контактов, путей вхождения в европей-
ское научно-образовательное пространство. 
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