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ДОКТОРСКИЕ И КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Сегодня нет более эффективного механизма повышения квалификации специалистов с высшим 
образованием, чем работа над диссертацией. На подготовку диссертационных исследований направлена 
деятельность аспирантуры, докторантуры — той системы подготовки научных кадров высшей квали-
фикации, эффективность которой подтверждена проверкой временем. Высшая аттестационная комис-
сия Республики Беларусь осуществляет во многом специфическую и весьма значимую государствен-
ную функцию по оценке интеллектуально-творческого уровня соискателей ученых степеней и ученых 
званий и их реального вклада в развитие науки, производства, образования и культуры. Созданная на-
циональная система аттестации представляет разветвленную сеть советов по защите диссертаций, экс-
пертных советов, института рецензентов и т. д. Осуществляется большая и важная работа по анализу 
тематики диссертаций. 

По историческим специальностям в Республике Беларусь было защищено 70 докторских и 363 кан-
дидатские диссертации, которые в той или иной степени отразили тенденции, выявившиеся в целом 
в исторической науке на рубеже XX—XXI вв. [1; 44]. Существенное расширение источниковой доку-
ментальной базы, в том числе архивной, провозглашение свободной конкуренции идей и концепций 
дали возможность активизировать научную деятельность историков, исследовать «белые пятна», глубже 
осмыслить сложные политические, социально-экономические и духовные процессы прошлого. 

Соотношение между количеством защищаемых докторских и кандидатских диссертаций в послед-
нее десятилетие составило 1:4,5. Явственно обозначилась тенденция к улучшению квалификационного 
уровня исторических кафедр региональных вузов. Начала формироваться новая творческая когорта ис-
следователей. Ее основу составили молодые ученые, которые в кандидатских и докторских диссертаци-
ях, монографиях и научных статьях использовали открывшиеся возможности доступа к закрытым ар-
хивным материалам. На их основе значительно расширилась тематика исторических исследований, 
сделаны новые важные выводы и обобщения. В итоге они обогатили наши представления о многих 
ранее не изучавшихся сторонах и процессах, событиях и явлениях многовековой истории белорусского 
народа и предшествовавших ему исторических общностей. Эти работы, несмотря на отдельные необъ-
ективно-голословные штампы, содержат конкретный, научно выверенный материал, обогащающий 
отечественную историческую науку. 

В целом изменения есть, хотя общую картину роста численности исторической отрасли знаний ха-
рактеризуют спады и подъемы. Квалификационный ресурс историков увеличивался крайне неравно-
мерно в сравнении с предшествующими десятилетиями. Подчеркнем, что за 1986—1995 гг. в Беларуси 
были защищены 57 докторских и 240 кандидатских диссертаций (в эти цифры включены диссертации, 
которые касаются тематики истории Беларуси за ее пределами), что составило одну третью часть док-
торских и одну пятую кандидатских от общего количества защищенных [2; 102]. С 1996 по 2000 год 
защищено всего 21 докторская и 85 кандидатских диссертаций, что говорит о сокращении кадров исто-
риков высшей квалификации — как по докторам, так и по кандидатам наук. И это несмотря на то, что 
в эти годы в республике требования к диссертационным исследованиям снижены. И только в 2001— 
2005 гг. негативная кривая начала выпрямляться — защищено 27 докторских и 161 кандидатская дис-
сертация. В Советах БГУ защищено 25 докторских и 166 кандидатских диссертаций, Института исто-
рии НАН Беларуси — 27 и 99; БГПУ им. М. Танка — 7 и 50; Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси — 3 и 12; БелНИИДАДа — 6 кандидатских диссертаций [3]. 

Каждая докторская и кандидатская диссертация — не только и не просто квалификационная работа, 
свидетельствующая об уровне подготовки ее автора. Она является научным исследованием, в котором 
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рассматривается та или иная научная, социальная или культурная проблема, и решение ее должно 
стать определенным шагом вперед в данной отрасли науки. Причем обе стороны диссертации — и как 
научного исследования, и как квалификационной работы — находятся в неразрывной, органической связи. 
Соблюдая это единство, аттестация научных и научно-педагогических кадров призвана наряду с по-
полнением научных кадров высшей квалификации способствовать и развитию самой науки. Подготовка 
докторских и кандидатских диссертаций способствует расширению источниковой базы научных иссле-
дований, всестороннему объективному анализу социально-экономических и духовных процессов, про-
исходивших в истории человечества и белорусского народа. На их основе готовятся обобщающие труды 
и монографические работы, публикуются брошюры и статьи, учебные пособия. В связи с этим важное 
значение приобретает систематический анализ тематики диссертаций. Он позволяет видеть основные 
тенденции исследовательской работы в области истории, успешно координировать ее и направлять 
усилия историков на изучение актуальных проблем исторической науки. 

Защищенные докторские диссертации касаются актуальных проблем отечественной истории и куль-
туры: этногенеза белорусов, истории развития белорусской государственности, современной истории 
общества. М. Ф. Пилипенко в своем исследовании дал новую концепцию возникновения Беларуси. 
В. П. Ксензов — развития мезолитической культуры Белорусского Подвинья и Поднепровья. Е. Г. Ка-
лечиц рассмотрела экосоциальные системы каменного века Восточной Беларуси, О. Н. Левко — форми-
рование и развитие территориально-административных центров северо-восточной Беларуси в IX—XVIII вв. 

Проблемы отечественной истории раскрыты в 37 докторских диссертациях. В научных трудах И. В. Чак-
вина, Ю. Н. Бохана, И. А. Марзалюка, А. К. Кравцевича отражены теоретические аспекты возникнове-
ния и формирования белорусского этноса, вооружение и структура войска Великого княжества Литов-
ского, этноконфессиональные и социокультурные стереотипы населения белорусских земель в X—XVII вв., 
генезис BKJI по письменным и археологическим источникам. Внимание исследователей привлекли кон-
фессиональная история (М. С. Корзун, А. А. Горбатский, С. В. Морозова), образовательная политика 
царизма и педагогическая мысль Беларуси во второй половине XIX в. (С. В. Снапковская), социальные, 
культурно-этнические и материальные условия возникновения белорусского книгопечатания (Г. Я. Го-
ленченко). 

Защищены докторские диссертации по таким темам, как становление и развитие социальной рабо-
ты на Беларуси (А. Д. Григорьев), культура нового времени на белорусских землях во второй половине 
XVIII — первой четверти XIX в. (С. Е. Сильверстова), развитие музейного дела в 1918—1941 гг. (А. А. Гу-
жаловский), исторические судьбы художественной интеллигенции в 1917—1941 гг. (3. Б. Ершова), опыт 
и уроки нравственного воспитания трудящихся Беларуси в 1966—1985 гг. (П. И. Бондарь). 

Впервые начато изучение общественно-политической жизни Беларуси в XVIII — начале XX в., ис-
тории политических партий (исследования Н. М. Забавского, Н. Е. Семенчика, В. В. Шведа, В. Е. Коз-
лякова, П. И. Бригадина, А. Ф. Смоленчука). Новые методологические подходы позволили А. П. Житко 
провести системный анализ дворянства как социального феномена во взаимосвязи с его хозяйственной 
деятельностью. Н. И. Полетаевой проанализированы изменения в правовом статусе купеческого сословия 
периода капитализма. Рабочее движение в Беларуси в 1907—1917 гг. явилось объектом изучения Э. М. Са-
вицкого. Роль латышского этноса в социально-экономической и культурной жизни Беларуси исследовал 
В. В. Тугай, развитие городов во второй половине XIX в. — 3. В. Шибеко. 

Существенное расширение доступа историков к документальным и архивным материалам открыло 
возможности для более полного и объективного отражения событий и оценки советского периода истории. 
Деятельность органов государственной безопасности БССР в 20-х годах показал И. И. Майданов, поли-
тическую партию и государственный аппарат в условиях советской однопартийной системы — В. А. Бо-
жанов, историю белорусской деревни в годы НЭПа — М. А. Беспалая. В 1991—2005 гг. подготовлены 
и защищены 3 докторские диссертации по малоразработанным проблемам Великой Отечественной 
войны. А. А. Коваленя осуществил исследование организации, политической сущности и деятельности 
молодежных союзов на оккупированной территории Беларуси, А. М. Литвин — процесса создания 
и деятельности антисоветских военных и полицейских формирований; И. А. Басюком сделаны новые 
обобщения и выводы о боевом составе войск Западного особого военного округа, раскрыты боевые 
действия и причины трудностей, с которыми столкнулись войска Западного фронта в начале войны, 
А. В. Шарковым — в трудовом использовании военнопленных и интернированных в системе органов 
внутренних дел в послевоенные годы. 

Преимущественно на новых материалах показаны работа милиции по обеспечению общественного 
порядка и борьбе с преступностью в 1971—1985 гг. (В. А. Ананич), внешнеполитическая деятельность 
республики в 1944—1953 гг. (В. Е. Снапковский), кадровая политика и общественно-политическая 
жизнь на железнодорожном транспорте в 1971—1991 гг. (И. В. Мандрик), проанализирован конкретно-
исторический процесс подготовки и развития научных кадров Беларуси в 1944—1990 гг. (Г. В. Корзенко). 

Исследования по всеобщей истории сконцентрированы по следующим направлениям: племена 
и народы «заскифского» Севера и Северо-Востока (С. Е. Рассадин), становление христианской церкви 
и религиозной политики в Римской империи в III — начале IV в. (В. А. Федосик), позднеантичный 
менталитет Западной Римской империи IV—V вв. н. э. (И. О. Евтухов), борьба Рима и Карфагена за 
мировое господство (К. А. Ревяко), смена парадигм в российской историографии всеобщей истории 
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в 80-е годы XIX в. — 1917 г. (А. Н. Нечухрин), внешняя культурная политика Германии в годы Веймар-
ской республики (В. А. Космач), ФРГ и проблемы ограничения и сокращения вооружений в Европе 
в 1949—1990 гг. (М. В. Стрелец), деятельность Русской православной церкви X в. — 1988 г. (М. С. Корзун), 
российско-«польские» монетные эмиссии эпохи Петра I (В. Н. Рябцевич). 

Ряд крупных разработок выполнен по истории европейской политики Польши в 1932—1939 гг. 
(Г. Г. Лазько), системных преобразований в Республике Польша 1989—1999 гг. (М. Э. Чесновский), 
трансформации левой партии в Польше в 1970—2000 гг. (Л. В. Лойко), тендерной политики ведущих 
партий США и Великобритании в 1970—1990-е годы (И. Р. Чикалова). 

В обстоятельных докторских трудах В. С. Титова, И. П. Корзуна, А. И. Локотко, Г. И. Касперовича, 
А. В. Гурко освещены современные этнические процессы, белорусское народное зодчество (XIX — се-
редина XX в.), эволюция и особенности христианских праздников, раскрыт этнологический феномен 
новых религий Республики Беларусь. В. Г. Шадурским проанализированы формы и направления куль-
турных контактов деятелей культуры с другими государствами на протяжении более чем полувекового 
периода. 

Белорусские историки плодотворно работали в области историографии и источниковедения, методо-
логии исторических исследований (6 докторских диссертаций: Г. А. Кохановский, Э. Г. Иоффе, В. И. Мень-
ковский, Д. В. Карев, О. Г. Буховец, Б. М. Лепешко). Нужно отметить в целом их профессиональную 
подготовку, высокую степень владения понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами 
исторического анализа. 

Значительное внимание в тематике кандидатских исследований уделено истории первобытного об-
щества (26 работ). Археологическая наука Беларуси, изучая археологические культуры, их появление, 
уровень социально-экономического развития общества, создала цельное представление об историческом про-
цессе в тот далекий период (А. А. Башков, Т. С. Бубенько, А. Н. Дробушевская, О. В. Иов, А. В. Квят-
ковская, Л. В. Колединский, В. И. Кошман, В. Л. Лакиза, А. А. Метельский, В. Л. Носевич, С. А. Пи-
воварчик, Г. Н. Семенчук, М. М. Чернявский, В. В. Шаблюк и др.). Показаны популяционно-демогра-
фические процессы в эпоху нижнего и среднего палеолита, история сельских поселений, городищ, 
могильников, городов, формирование и развитие территорий Туровской и Полоцкой земель и др. Вы-
явлены разные подходы исследователей к проблеме происхождения славян, показано, что многовековое 
их взаимодействие с балтами нашло отражение в материальной культуре населения. 

Получение государственной независимости Республики Беларусь обусловило повышенный интерес 
молодых ученых к истокам белорусской государственности, месту белорусских земель в государствен-
ных процессах на просторах Восточной Европы, воздействию на них межгосударственных конфликтов 
(А. Б. Богданович, В. А. Воронин, А. И. Груша, Д. В. Карпиевич, М. М. Кром, А. В. Мацук, Л. В. Ни-
колаева, М. В. Римша, Б. И. Сидоренко, Н. В. Слиж, И. Ю. Уваров и др.). Изучен широкий круг проб-
лем, которые относятся к экономической, политической, социальной и этнокультурной истории. В це-
лом история Беларуси в составе BKJI отражена в 26 кандидатских диссертациях. 

Рассмотрены основные моменты социально-экономического и культурного развития Беларуси 
в XVIII—XIX вв. (И. Ф. Китурко, М. М. Атрушкевич, Т. В. Воронич, В. А. Карпиевич, А. А. Кондрато-
вич, А. Э. Лютая, И. В. Соркина, М. М. Шевченя). Влияние наполеоновских войн на общественно-по-
литическую жизнь Беларуси освещено в диссертации А. В. Ерошевича, социально-экономические проб-
лемы войны 1812 г. — Ю. И. Литвиновской; боевые действия 3-й Западной русской армии — Л. М. Нес-
терчуком. Восстание 1830—1831 гг. явилось предметом обстоятельного анализа О. В. Горбачевой. 

Значительно продвинулась научная разработка политики российского самодержавия по отношению 
к дворянству Беларуси (С. Л. Луговцова, С. М. Токть, Г. Н. Тумилович), купечеству (С. А. Семенова). 
А. А. Загорнов исследовал цензурную политику самодержавия. В диссертации Н. А. Заикина показано 
формирование, охрана и прикрытие западной границы Российской империи в 1772—1822 гг. Беларусь 
на выставках XIX — начала XX в. представлена А. Л. Киштымовым. Создание и деятельность комитета 
западных губерний (1831—1848 гг.) — в диссертации О. В. Лепеш. Развитие крестьянского самоуправления 
в Беларуси 1861—1901 гг. показано С. А. Толмачевой. Несомненным достижением стала разработка кон-
фессиональной истории в диссертациях Ю. О. Бачише, В. Н.. Линкевича, И. Г. Гончарука, Е. Н. Фила-
товой, С. В. Силовой, И. И. Янушевича и др. (всего 10). Исследованы проблемы духовной, обществен-
но-политической жизни Беларуси (А. И. Богданович, Е. П. Бобович, И. П. Герасимова, И. В. Гребенчук, 
А. А. Турецкий, О. В. Лысенко, Н. Е. Новик, В. М. Острога, В. П. Пичуков, Ю. А. Русецкий, А. Ф. Саму-
сик, М. А. Соколова, М. А. Ступакевич, А. А. Шамак, С. Ф. Шимукович и др.). Показано польское об-
щественно-политическое движение в Беларуси и Литве (Р. С. Литвиненок), белорусское национальное 
движение 1907—1918 гг. (Н. Б. Щавлинский, М. В. Цуба, А. В. Унучек), белорусская эмиграция в 1890-е 
годы XIX — 1917 г. (А. В. Тихомиров). 

Актуальные проблемы советской Беларуси в довоенный период рассматриваются в 17 кандидатских 
диссертациях. Среди них — деятельность Белорусской народной республики (В. Г. Мазец), создание 
антисоветского подполья 1919—1925 гг. (М. В. Гудов), общественно-политическая деятельность Д. Ф. Жи-
луновича (А. В. Давидович), В. М. Игнатовского (И. Д. Матяс), внешнеполитическая стратегия БССР 
(Л. А. Ковалева, Д. В. Романовский), формирование территории республики 1918—1926 гг. (С. Н. Хомич), 
политика белорусизации (И. В. Коледа), кооперативное строительство (И. С. Котов, М. Н. Кустовский, 
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Е. С. Лученкова, Е. И. Микула), развитие торговли (Р. В. Тимофеев), становление советской системы 
образования (И. Н. Романова, М. Н. Соколов, Н. И. Куракевич), национальная политика (И. А. Пушкин, 
Э. С. Дубенецкий, А. Л. Дединкин), история белорусской государственности в контексте разных идео-
логических приоритетов (А. А. Райченок), художественной культуры (А. И. Зеленкова, Н. Е. Клепиков, 
Н. М. Пурышева, С. В. Станкевич). Продолжалось интенсивное изучение в исторической науке респуб-
лики истории Западной Беларуси (16 диссертаций), расширилась их проблематика по сравнению с 60— 
80-ми годами XX в. 

За последние пятнадцать лет защищено 26 кандидатских диссертаций по истории Второй мировой 
войны. На широком массиве новых документов и материалов разных архивов (российских, немецких, 
польских, украинских) раскрыты отдельные вопросы функционирования оккупационного режима 
(А. В. Беляев, Е. А. Гребень, Е, А. Мигунова), боевая и политическая деятельность подполья (Г. Н. Ми-
халькевич, В. В. Калюта), «русские» формирования вермахта и войск СС (Ю. В. Зверев), противостоя-
ние немецкой и советской пропаганды на оккупированной территории (Г. А. Болсун). Значительно 
расширены сюжеты, связанные с участием поляков в антифашистской борьбе, оккупационной перио-
дической печатью, образовательными процессами, деятельностью немецко-фашистских лагерей и кол-
лаборационизмом на оккупированной территории. Ю. В. Грибовским синтезированы данные много-
численных источников об участии белорусов в польских вооруженных формированиях в годы Второй 
мировой войны, Е. А. Соколовой — борьбе белорусского народа за срыв экономической политики фа-
шистов, Е. Я. Павловой — личном составе партизанских формирований Беларуси в 1941—1944 гг. Сде-
ланы важные обобщения и оценки послевоенного периода истории страны. В целом советский период 
истории слабо представлен в диссертационных работах отечественных историков. Просматривается 
тенденция изучать историю средневековья и проблемы XIX в. Мало защищено диссертаций по истории 
XX в., что не может не вызывать тревогу. 

Отдельную группу кандидатских диссертаций составляют исследования по всеобщей истории (58), 
истории международных отношений и внешней политики (25), этнографии, этнологии и антропологии 
(16), историографии, источниковедению и методам исторического исследования (28). Следует отметить, 

j m ^ i c c представленные работы написаны на актуальные темы, имеют солидную историографическую 
явтопы стремились в своих работах привлечь разнообразный круг источников, прежде всего 

Врхивньг^а также использовать документальные сборники, в том числе изданные за рубежом. Резуль-
^ ш л ^ ш у ч е н н ы е подавляющим большинством соискателей, прошли необходимую апробацию на меж-
дународных и республиканских конференциях, в печати. 

В формировании кадрового корпуса исторической науки отсутствовала целенаправленная государ-
ственная политика, когда становление молодых ученых шло без учета горизонтов развития исторической 
науки. Для нужд республики недостаточно велась подготовка кадров по таким направлениям, как ме-
тодология исторической науки, источниковедение и историография, социально-экономическим про-
блемам современного общества, геополитическим и цивилизационным процессам, разработке новых 
моделей и концепций исторического развития и т. д. Слабо изучены достижения и проблемы советско-
го периЪда истории. Существующая специализация зачастую приводит к тому, что готовится много 
узких специалистов, которые в ряде случаев не способны к широким историческим обобщениям. 

Так, история Великого княжества Литовского отражена в 26 кандидатских диссертациях. Получен-
ные результаты, по свидетельству большинства авторов, позволяют пересмотреть ряд традиционных 
взглядов на социальное, политическое и экономическое развитие ВКЛ, формирование институтов 
власти и управления, этнические и религиозные. Тем не менее в настоящее время отсутствуют круп-
ные обобщающие труды по данной теме. Проблемы социально-экономической истории проанализиро-
ваны в 36 кандидатских диссертациях белорусских историков, общественно-политической жизни — 
более чем в 60, культуре и образованию — в 43, но и здесь мы вынуждены констатировать отсутствие 
глубоких синтезированных трудов, показывающих важнейшие достижения и основные тенденции раз-
вития научной мысли. Современная государственная идеология строится на мощном фундаменте исто-
ризма. Чтобы уверенно строить будущее, необходимо объективно осмыслить прошлое, усвоить его уроки. 
Развитию духовно-культурной сферы в нашем государстве уделяется приоритетное внимание. Стерж-
нем идеологии белорусского государства являются социальная справедливость и патриотизм. Каждый 
гражданин должен не только понять умом, но и впитать душой такие понятия, как Родина, патрио-
тизм, свой народ, своя история, культура. 

В новых реалиях научная деятельность должна приобретать конкретность и практическую направ-
ленность. Убедительным примером тому является книга «Беларусь в годы Великой Отечественной вой-
ны» (Минск, 2005), написанная широким авторским коллективом. В ней аккумулированы новые мате-
риалы, обобщения и выводы 3 докторских и 25 кандидатских диссертаций. 

Завершая обзор докторских и кандидатских диссертаций по историческим наукам, защищенных 
в Беларуси в 1991—2005 гг., подчеркнем дальнейшую необходимость исследования крупных проблем, 
связанных с развитием государства и общества, воздействием геополитических и мировых интеграци-
онных процессов на развитие событий в Республике Беларусь, военной истории, науки Беларуси, вкла-
да ученых в развитие страны, созданием новых моделей и концепций исторического развития в соеди- | 
нении с философской, политологической, социологической базой и инновационных технологий, что даст 
возможность для понимания и осмысления целостной картины развития человеческой цивилизации. 

252 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Корзенко Г. В., Зенькович Ю. В. Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищен-
ных в Республике Беларусь (1991—2005 гг.). Минск, 2006. 

2. АПхнюк У. 3 кандыдацкай дысертацыяй у навуку уваходзяць, а з доктарскай — выходзяць / / Беларуская дум-
ка. 2000. № 3. 

3. Подсчитано по «Летатсу друку Рэспу&пю Беларусь» за 1991—2005 гг. 

К. А. Крыв1чанша 

Ыстытут глсторьи НАН Беларуа (Мшск) 

ПРАБЛЕМА М1ЖНАРОДНАГА НАВУКОВА-ТЭХН1ЧНАГА СУПРАЦОУН1ЦТВА 
БЕЛАРУС1 У АЙЧЫННАЙ Г1СТАРЫЯГРАФН (1991-2005 гг.) 

Дзевяностыя гады мшулага стагоддзя стал1 перыядам в я л т х змен для Беларуа — распалася савец-
кая дзяржава, мнопя рэс!губ;пк1, у тым л1ку i Беларусь, аб'явип пра свой суверэштэт. Станауленне не-
залежнасщ праходзша падчас буйных змен у палпычнай, щэалапчнай, сацыяльнай, эканам1чнай, 
культурнай сферах. Не стала выключэннем i сфера навук1, якая разам з праблемам1 фшансавання, за-
хавання матэрыяльна-тэхшчнай базы, афармлення нарматыуна-прававой асновы i аргашзацыйна-
структурных пераутварэнняу 1мкнулася заняць сваё месца у м1жнароднай навуковай прасторы i адна-
часова з'яулялася адным са шляхоу штэграцьп незалежнай крашы у сусветнае супольшцтва. 

Ва умовах глабал1зацьп i пашырэння Mi жнацыян ал ьных кантактау на розных узроунях i у шмат-
Л1К1Х KipyHKax вывучэнне М1Жнародных сувязей, ix уплыву на развщцё беларускай навую бачыппа 
вель\п актуальным. 

Нягледзячы на гэта, пытанне замежных навуковых кантактау застаецца, па вял]'к1м рахунку, для 
айчынных псторыкау terra incogni to . Прычыны дадзенай aкaлiчнacпi, мяркуем, наступныя: па-першае, 
пазначаная праблема аднос1цца да сучаснай ricTopbii, i бсларуск1я даследчыю не nacncji i асэнсаваць 
«саспеласц1» праблемы; па-друтое, м1жнародае навукова-тэхгпчнае cynpauoyHiuTBa — дастаткова скла-
даная для даследавання тэма, пгго тлумачыцца вял1кай колькасцю навукова-даследчых устаноу, неаб-
ходнасцю вывучэння розных па характару гал1н, пяжкаспям1 навукоуца-гуманиарыя у разуменн1 спе-
цыф1к1 прыродазнаучых i тэхн1чных навук. У той жа час нельга сказаць, што М1жнародныя навуковыя 
кантакты далкам выпал1 з поля зроку даследчыкау. 1снуюць працы, ЯК1Я у той щ inmaii ступен! закра-
наюць гэта пытанне. 

Пстарыяграф1чныя даследаватп праводзинся у асноуным у кантэксце дзвюх праблем. Па-першае, 
навукова-тэхшчнае супрацоун1цтва разглядалася як адна з характарыстык агульнага стану разв1ппя 
навук1 рэспубл{к1. Па-другое, вывучэнне навуковых кантактау праводзглася у рамках даследаванняу 
Miждзяржауных знос1н Беларус1 з iHmbiMi KpaiHaMi i асвятлялася побач з пытанням1 палпычных, эка-
нам!чных, культурных i гумап(тарных узаемадачыненняу. 

Мтжнароднаму навуковаму супрацоун1цтву прысвяцитл свае публжацьп ricTopbiKi, эканамкты, спе-
цыял1сты-\<пжнародтKi, прадстаун1К1 дьпъчаматычнага корпуса, KipayHiKi м1жнародных упрауленняу 
i ведамствау вузауск1х i акадэм^чных устаноу i г. д. 

Комплекснага даследавання па дадзенай праблематьшы гюторыкам1 яшчэ не праведзена. Сярод 
найболып змястоуных работ можна вылучыць некальк1 манаграф1й i дысертацый, прысвечаных анал1зу 
двухбаковага супрацоунштва Беларус1 з замежным! KpaiHaMi, найперш cypanciicKiMi. Каштоуны матэ-
рыял утрымгпваетща у канлыдаик1х дысертацыях Л. Ляхов1ч «Франция и Беларусь: экономические, 
научно-технические и культурные связи в 1971—1999 гг.», Л. Каралёнак «Беларусь и Великобритания: 
экономические, научно-технические и культурные связи в 1970—2003 гг.», у яюх навукова-тэхшчныя 
кантакты пазначаюцца як стабинзуючы фактар у аднос1нах пам1Ж дзяржавам1 [1; 2]. Аутары даследаван-
няу прасочваюць дынам1ку сувязей, разглядаюць фарм1раванне нарматыуна-прававой базы, вылучаюць 
месца, якое зaймaлi дадзеныя KpaiHbi сярод навуковых партнёрау Be.iapyci. 

Навуковыя CTacyHKi як неад'емную частку двухбаковага супрацоунштва анал1завау у сваёй мана-
графн «Белорусско-германские отношения в 1990-е годы: политика, экономика, культура» А. Русаков1ч, 
якая была падрыхтавана на аснове кандыдацкай дысертацьп [3]. Праведзеная работа дазволша аутару 
прыйсщ да высновы аб тым, што Герма1пя з'яулялася для Беларус1 асноуным партнёрам у галше куль-
турнага i навуковага супрапоун1Цтва, якое, нягледзячы на так званыя «стрымл1ваючыя фактары», разв1-
валася i мела паз1тыуныя ВЫРПК!. Праблемныя моманты у pajBiimi бeлapycкa-югacлaycкix кантактау 
постсавецкага перыяду асвятляюцца у дысертацьн П. Малашука «Белорусско-югославские отношения 
(1953-20 03 гг.)»1 [4]. 

Названыя ricTopbiKi не был! першым! у гэтай справе. 1х даследаванн1 з'яулял1ся працягам навуковых 
пошукау папярэдн1кау — С. Вайтов1ча, М. Вараб'я, Г. Сяргеевай, В. Талстога, Л. М1рачыцкага, Д. Мель-
uapa i 1ншых, што стаял! ля вытокау вывучэння тэматык1 знешшх кантактау Беларус1 савецкага часу. 

1 Дысертацыя не зацверджана ВАК. 
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