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туре. Привлечение зарубежной молодежи на этот уровень способствует усилению 

научного потенциала и будущему рекрутированию высококвалифицированных 

иммигрантов [4].

Таким образом, усиливающаяся межстрановая конкуренция за интеллектуаль-

ный капитал увеличивает интенсивность миграционных потоков, все больше во-

влекая в этот процесс Республику Беларусь. При этом растет виртуальное переме-

щение интеллектуального капитала посредством сети Интернет, а также количе-

ство международных обменов студентами, научными сотрудниками. В этой связи 

актуализируется проблема регулирования процессов международной интеллекту-

альной миграции в зависимости от того, является ли страна донором или реципи-

ентом интеллектуального капитала. Исходя из того, что наша страна в основном 

является страной-донором интеллектуального капитала, назревает необходи-

мость более активного регулирования процессов внешней интеллектуальной миг-

рации, в основном эмиграционно настроенной молодежи, в первую очередь под-

готовленной белорусской высшей школой. Снижение же активности в регулиро-

вании может привести к потерям потенциальной интеллектуальной элиты (тепе-

решней молодежи, подготавливаемой в отечественной образовательной системе); 

усилению несбалансированности профессионально-квалификационной структу-

ры высококвалифицированных работников; росту масштабов потерь националь-

ной интеллектуальной собственности; недоиспользованию в национальных це-

лях профессиональных знаний, приобретенных интеллектуалами на различных 

уровнях белорусского образовательного пространства. 
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В настоящее время в Федеративной Республике Германия существуют универ-

ситетские центры исследований вопросов истории и культуры Беларуси, многие 
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из которых опираются на традиции изучения Советского Союза и восточноевро-

пейских исследований, заложенные во второй половине XX в. К наиболее значи-

мым в этой тематической области учреждениям высшего образования можно от-

нести Гиссенский университет им. Юстуса Либиха и Ольденбургский университет 

им. Карла фон Осецкого.

Различные аспекты истории Беларуси XX в. изучаются сотрудниками отделения 

восточноевропейской истории Гиссенского университета. Особый вклад в развитие 

исследований по истории Беларуси в ФРГ, а также сотрудничества с Белорусским 

государственным университетом (БГУ) внес профессор этого отделения Томас Бон. 

Уже на ранних стадиях своей академической карьеры, являясь в период 1995—

2007 гг. научным сотрудником и ассистентом кафедры восточноевропейской исто-

рии Йенского университета им. Фридриха Шиллера, Т. Бон активно занимался изу-

чением истории города Минска и урбанизации на территории Беларуси в новей-

шее время [1]. В 2008 г. он издал монографию «Минск — образцовый город социа-

лизма. Проектирование города и урбанизация в Советском Союзе после 1945 г.», 

представляющую результаты многолетней исследовательской работы автора. 

Профессор Т. Бон является также уполномоченным Гиссенского университета 

по вопросам сотрудничества с Белорусским государственным университетом 

и активно участвует в работе международного тематического сетевого проекта 

«Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной Европе», направленного 

на исследование периферийных, переходных и конфликтных зон в восточноевро-

пейском регионе в период нового и новейшего времени. Одной из организаций — 

участников проекта выступает БГУ [2].

Кроме того, в конце 2013 г. под редакцией Томаса Бона, Райка Эйнакса и Юли-

ана Мюльбауэра вышел сборник статей «Разноцветные пятна в Беларуси: места 

памяти между польско-литовской унией и российско-советской империей», в ко-

тором затронуты различные аспекты истории белорусских земель. Риторика «пя-

тен» или «пробелов», характеризующая восприятие белорусской истории и куль-

туры в немецком академическом сообществе и указывающая на недостаточную 

изученность этой проблематики в Германии, наблюдается еще в одном сборнике 

такого рода, вышедшем под редакцией Т. Бона и В. Шадурского в 2011 г. Этот труд 

получил название «Белое пятно в Европе…: воображаемое представление Белару-

си как контактной зоны между Востоком и Западом».

В изучение вопросов белорусского языка и литературы внесли большой вклад 

профессора института славистики Ольденбургского университета им. Карла фон 

Осецкого Герд Хентшель и Гун-Бритт Колер. Особенно известен языковедческий 

проект про явление «трасянки» на территории Беларуси, осуществлявшийся 

в 2008—2013 гг. при финансовой поддержке фонда «Фольксваген» совместно 

учеными Ольденбургского университета и БГУ — С. Запрудским, Б. Киттелем, 

Д. Ротманом и Г. Хентшелем [3]. Исследовательский проект Г.-Б. Колер «Офор-

мление белорусского литературного пространства» также реализуется в тесном 

сотрудничестве с коллегами из Белорусского государственного университета. 

Кроме того, профессор Г.-Б. Колер координирует работу созданного в 2013 г. се-
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минара для молодых ученых под названием «Конструкции идентичности молоде-

жи в постсоциалистическом трансформационном обществе: случай Беларуси», 

посвященного вопросам национальной, региональной и социальной идентично-

сти молодых белорусов [4]. Кроме студентов Ольденбургского университета бело-

русский язык и литературу в Германии могут изучать студенты Лейпцигского уни-

верситета, где эти дисциплины также преподаются.

В 1990-х — начале 2000-х гг. исследования аспектов истории Беларуси осу-

ществлялись в Институте восточноевропейской истории и страноведения Тю-

бингенского университета им. Эберхарда Карла. Это направление представляли 

в первую очередь ученые Дитрих Байрау, являвшийся в период 1994—2007 гг. руко-

водителем института, и Райнер Линднер. В 2001 г. под редакцией этих исследова-

телей вышел сборник «Справочник по истории Беларуси», представляющий со-

бой первое немецкое справочное издание по различным периодам истории бело-

русских земель. В сборник вошли статьи ученых из разных стран, в том числе из 

Беларуси. Кроме того, Райнер Линднер, являющийся в настоящее время профес-

сором университета Констанца и управляющим делами Восточного комитета гер-

манской экономики, в 1999 г. опубликовал монографию «Историки и власть: фор-

мирование нации и политика в области истории в Беларуси в XIX и XX веках». 

В 2003 г. эта монография была издана в Минске в переводе на белорусский язык.

Следует также отдельно отметить, что в 1990-е гг., после того как архивы рес-

публик бывшего СССР стали более доступны для зарубежных исследователей, 

в Германии появились обширные труды по истории Великой Отечественной вой-

ны на территории Беларуси. У немецких и белорусских исследователей возникла 

возможность широкого сравнительного и дополняющего анализа архивных мате-

риалов, хранящихся в Республике Беларусь и ФРГ. Так, в 1998 г. вышло обширное 

исследование Бернхарда Кьяри «Повседневность за линией фронта: оккупация, 

коллаборация и сопротивление в Беларуси в 1941—1944 гг.», а в 1999 г. была опу-

бликована монография Кристиана Герлаха «Калькулированные убийства: немец-

кая экономическая политика и политика уничтожения в Беларуси в 1941—

1944 гг.». До настоящего времени книга, базирующаяся на результатах диссерта-

ции ученого, защищенной в Техническом университете Берлина, является акту-

альной и претерпела многочисленные переиздания.

Что касается исследований вопросов белорусской истории и культуры в пери-

од до 1990-х гг., то как в ГДР, так и в ФРГ это направление развивалось в рамках 

изучения истории и культуры Советского Союза в целом. В то время как ученые из 

ГДР рассматривали эти феномены в первую очередь через призму изучения мар-

ксизма-ленинизма, в ФРГ исследование советской истории и культуры являлось 

стратегически важным направлением советологических штудий. Во время «хо-

лодной войны» и противостояния социалистической и капиталистической систем 

на Западе наблюдался значительный дефицит достоверной информации об СССР, 

устранить который западногерманские ученые пытались в том числе с помощью 

определения особенностей исторического развития и «культурного климата» 

многонационального советского государства.
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Центры изучения советской истории и культуры в ракурсе марксизма-лени-

низма, включавшие в сферу своих исследований вопросы развития отдельных 

стран Советского Союза, в том числе БССР, сформировались в период 1950-х — 

1980-х гг. на территории ГДР в Йенском университете им. Фридриха Шиллера, 

Берлинском университете им. Александра фон Гумбольдта, Лейпцигском универ-

ситете и университете им. Мартина Лютера.

В ФРГ история СССР и его отдельных стран изучалась в большинстве класси-

ческих университетов [5], а ведущими западногерманскими центрами культуро-

логической советологии, институционально оформившимися в период 1950-х — 

1980-х гг., являлись Институт Восточной Европы при Свободном университете 

Берлина, Исследовательский институт Восточной Европы в Бремене и Институт 

русской и советской культуры им. Ю. Лотмана при Бохумском университете (в на-

стоящее время институт объединен с отделением славистики в структурное по-

дразделение «Отделение славистики/ Институт русской культуры им. Ю. Лотма-

на»). Эти учреждения внесли большой вклад в исследование художественной ли-

тературы, изобразительного искусства и других феноменов культуры многонаци-

онального Советского государства, зачастую не разделяя рассмотренные явления 

по признаку принадлежности к одной из союзных республик. В настоящее время 

они продолжают свою исследовательскую деятельность по изучению культурных 

феноменов восточноевропейского региона [6; 7; 8].

Таким образом, можно сделать вывод о развитии исследований по истории 

и культуре Беларуси в немецком академическом пространстве, традиция которых 

зарождалась в рамках изучения Советского Союза в период 1950-х — 1980-х гг. 

и претерпела значительное расширение тематического и проблемного полей 

с 1990-х гг. Несмотря на то что в спектре изучения белорусской истории и культу-

ры учеными из ФРГ все еще существует большое количество пробелов, активная 

реализация исследовательских проектов, в том числе международных, позволяет 

расширить охват научного рассмотрения этих феноменов.
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В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ БЕЛОРУССКИХ 

И ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

П.Г. Игнатович, кандидат исторических наук, профессор кафедры культурологии 

БГУКИ

В 2014 г. исполнилось двести лет со дня рождения одного из знаменитых пред-

ставителей старинного графского рода Тышкевичей — Евстафия Пиевича Тышке-

вича, что дает дополнительные основания в осмыслении богатого наследия этого 

знаменитого разветвленного рода представителей земли белорусской, оставивше-

го заметный след в науке, культуре, образовании не только на белорусских землях, 

но и далеко за их пределами. Представители этого магнатского рода занимали вы-

сокие государственно-административные и военные должности в Великом Кня-

жестве Литовском в XVI—XVIII столетиях, были владельцами больших земельных 

владений на территории Беларуси, Украины, Литвы. Среди них были выдающие-

ся исследователи, инженеры, архитекторы, экономисты, мемуаристы, известные 

музыканты, священнослужители.

Белорусскими и зарубежными учеными довольно основательно исследована 

история рода Тышкевичей. Доктор исторических наук, профессор А.П. Грицкевич, 

в частности, исследуя генеалогию рода, подчеркивает, что история его восходит 

к XV столетию, а в XVI в. он разделился на две линии. Основателем логойской 

(белорусской) линии рода является Василий Тышкевич, который в 1516 г. получил 

титул графа и стал воеводой смоленским, позже старостой минским и пинским. 

В качестве приданого жены Александры из рода Чарторийских он получил один 

из древнейших городов Беларуси — Логойск, который впервые упоминается 

в 1078 г. Сын Василия Астафий в 1528 г. поселился в Логойске и стал владельцем 

этого города. Отсюда и пошла династия Тышкевичей [1, с. 8]. Таким образом, по-

чти половина логойской истории связана именно с родом Тышкевичей.


