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Замзы пасля яго ператварэння вельмі нагадвае выяву брыдкай жывёліны з 
відзяжу Іпаліта. Ускосна з ёю асацыіруецца і апісанне Рускага пасля здзейс-
ненага ім забойства, хаця падасновы апісанняў і самапачуванняў у выпадку 
з героем Дастаеўскага, з аднаго боку, і з героямі Кафкі і Гарэцкага, з друго-
га, прынцыпова розныя. У Дастаеўскага стан раздваення персанажа (у сне, 
а не наяве, як у Кафкі і Гарэцкага) паміж жыццём і смерцю, свядомасцю і 
падсвядомасцю абяртаецца імаралізмам апошняга, а затым – яго няўдалай 
трагікамічнай спробай самазабойства.

Варта, дарэчы, заўважыць, што і ў Гарэцкага ёсць твор, адзін з эпізодаў 
якога нашмат бліжэй да вышэйпрацытаванага відзяжу Іпаліта, чым апісанне 
Рускага. У апавяданні «Габрыелевы прысады» (1918) хворы маленькі Габрусік 
бачыць дзіўны сон: «Не быў гэта сон у звычайным разуменні, бо, здаецца, 
ніводнае пачуццё, ні паасобку, ані разам, не мела тут удзелу, а было нейкае 
асаблівае пачуццё ўсяго “я”, усяе душы, усяго цела. Сніў… не, не сніў, а ўсёю 
істотаю чуў нешта аграмаднае, масіўнае, і разам каравае, з гострымі, колкімі, 
цвёрдымі, як скаліна, краямі. І яно складала ўвесь свет. Быў часткаю яго… 
Яно было ўва ўсім яго целе. І наўкола ва ўсякай істоце… Нейкі жах ахопліваў 
ад таго, што чуў у сабе гэтую каравую, чорна-бліскучую грамадзіну… (Да-
лей – кароткае пачуванне таго, “як з яе, бязвобразнае і безабразнае”, адбы-
лося вытварэнне гармоніі і музычнасці, якое хутка мінае. – Е. Л.) …І знікае 
гармонія, ізноў жахае каравае, чорнае і аграмаднае, усясветнае…» [4, с. 213]. 
Цяжка адпрэчыць уражанне – і ад гэтага снабачання ў апавяданні Гарэцка-
га, і ад «явы» ў навеле Кафкі – як ад своеасаблівых (магчыма, несвядомых) 
алюзій на Дастаеўскага.

Такім чынам, апавяданне М. Гарэцкага, як і навела Ф. Кафкі, мае якасці 
парадыгматычныя: у ім не толькі паказаны знішчальныя наступствы 
«вялікай вайны белых людзей» (А. Цвэйг), але і прадбачыцца ці не самая 
значная драма ўсяго ХХ ст. – пазбаўленне чалавека ўласнай волі, ператва-
рэнне яго ў аб’ект бязлітасных маніпуляцый. Магчыма, усведамляючы на-
цыянальнае і ўніверсальнае гучанне «Рускага», аўтар і адмовіўся ад намеру 
ўключыць яго ў кнігу «На імперыялістычнай вайне», пакінуўшы самада-
статковым і самастойным творам.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ ФРГ (50-е гг. ХХ ― НАЧАЛО ХХI в.)

В германском научном сообществе всегда существовала по-
требность осмыслить особенности исторического и культурного развития 
славян. Славистические исследования в ФРГ давно обособились в самосто-
ятельную отрасль знания и сосредоточились в пределах многочисленных на-
учных объединений и центров. К началу 1980-х гг. восточноевропейские ис-
следования являлись предметом учебного процесса в 22 университетах ФРГ.

Однако проблемы возникновения и развития научно-исследователь-
ских центров по изучению восточных славян в ФРГ все еще не нашли до-
стойного места в качестве самостоятельного объекта исследования в исто-
рико-культурологической науке. Советские историки анализировали в 
первую очередь западногерманскую историографию истории СССР и Вос-
точной Европы советского периода. В работах А. Мерцалова [1], В. Сало-
ва [2], В. Пашуто [3] охарактеризованы научные центры по изучению Вос-
точной Европы в ФРГ, показана их антикоммунистическая направленность. 
Ученые-эмигранты создали свою историографию исследуемой проблемы 
(Ю. Витьбич [4], В. и З. Кипели [5], Л. Юревич [6]). В своих работах иссле-
дователи-эмигранты изучали вопросы жизни белорусской диаспоры в ФРГ, 
создания научно-просветительских центров в эмиграции. На современном 
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этапе развития историко-культурологической науки можно выделить рабо-
ты отечественных ученых, в которых частично представлена исследуемая 
проблема: В. Шадурского [7], В. Соколовского [8], М. Стрельца [9], Д. Кри-
вошея [10] и др. 

В данной статье поставлены следующие задачи: 1) показать основные 
направления деятельности научно-исследовательских центров ФРГ, изуча-
ющих восточных славян в рамках восточноевропейских исследований в 
обозначенный период; 2) проследить формирование основных тенденций 
восточнославянских исследований в университетах ФРГ; 3) показать роль 
и место белорусской эмиграции в развитии восточнославянских исследо-
ваний в ФРГ.

Хронологически исследование охватывает период от рубежа 1940–
1950- х гг. до начала ХХI в. Нижний рубеж связан со временем создания но-
вого государства – ФРГ, в котором стало возможно зарождение и развитие 
белорусоведческих исследований. Верхний рубеж исследования определяет-
ся объединением ГДР и ФРГ и современным положением белорусоведения
в ФРГ.

В первые годы после окончания Второй мировой войны в ФРГ сло-
жилась крупная диаспора белорусов. Они проживали в лагерях для пере-
мещенных особ (ДП-лагерях), в которых после 1945 г. была создана бело-
русская национальная школа (см.: [11, с. 105]). Деятельность белорусской 
школы в ФРГ с 1950-х гг. ХХ в. затихает, что стало следствием выезда боль-
шинства белорусов из Западной Германии в страны Латинской Америки, в 
США, Канаду и Австралию, в страны Западной Европы (см.: [12]).

Ведущим центром восточноевропейских исследований в ФРГ была 
Бавария, в частности Мюнхен. После 1945 г. здесь сложилась большая вос-
точнославянская эмиграция, были созданы ведущие центры восточноев-
ропейских исследований, продолжили свою работу существовавшие ранее 
организации (Институт Восточной Европы, кафедра истории Восточной и 
Юго-Восточной Европы Университета Людвига Максимилиана, Свободный 
украинский университет, Институт восточноевропейского права, Институт 
по изучению истории и культуры СССР и др.).

Белорусы активно участвовали в деятельности научно-исследователь-
ских эмигрантских центров в ФРГ. Свободный украинский университет 
имел большое значение для западноевропейского научного сообщества, ко-
торое занималось изучением украинистики и славистики. Университет был 
основан в 1921 г. в Вене. В 1945 г. он был расформирован. Идею организации 
университета в Мюнхене поддержали не только немецкие и американские 
чиновники, но и ведущие слависты ФРГ. Например, Э. Кошмидер писал: 
«Если представителям украинской науки будет разрешено возобновить их 
деятельность в Мюнхене, они значительно расширят наши возможности в 
славистических исследованиях» [13, л. 15а]. В конце 40-х гг. ХХ в. главная 

задача университета заключалась в обучающей деятельности. С конца 40-х 
до начала 50-х гг. ХХ в. издательская деятельность университета была на-
правлена в первую очередь на выпуск учебно-методической литературы 
(см.: [14]).

К началу 50-х гг. ХХ в. значительно сократилось число студентов Сво-
бодного украинского университета, значительно ухудшилась его матери-
альная база. В середине 50-х гг. ХХ в. главная задача университета заклю-
чалась в исследовательской и издательской деятельности (начался выпуск 
«Научных записок Свободного украинского университета» («Wissenschaft -
liche Mitteilungen der UFU»; см. : [15, с. 8])). Тематика научных исследований 
университета базировалась на украинской проблематике (см.: [16]). Новый 
этап его развития начался с создания Комитета по работе и содействию 
украинской науке в Мюнхене в 1963 г. Это объединение обеспечивало фи-
нансовый базис университета, руководило организационными вопросами 
(см.: [15, с. 8]).

В 40–60-е гг. ХХ в. в Свободном украинском университете проводились 
белорусоведческие исследования. Слушателями и работниками этого уч-
реждения были и белорусские эмигранты. В 1969 г. в серии «Монографии» 
вышла работа Й. Мадея «Церковь между Востоком и Западом: Материалы 
по истории Украинской и Белорусской Церкви» (см.: [16]). В рамках ком-
паративной лингвистики активно проходили исследования белорусского 
языка. С 1948 г. здесь действовала кафедра белорусского языка, руководил 
которой доктор наук профессор И. Станкевич (см.: [17, с. 1]). Однако в связи 
с отъездом И. Станкевича в 1949 г. в США кафедра прекратила свою работу 
(см.: [18]).

Научная деятельность белорусской эмиграции с начала 60-х гг. ХХ в. за-
тухает. Послевоенное время стало тяжелым для западногерманской науки в 
целом. Лишь во второй половине 50-х гг. ХХ в. в университетах ФРГ начи-
нают активно появляться кафедры восточноевропейской истории, в тема-
тике работ которых преобладала российская и советская история, что объ-
ясняется политическими интересами правящих кругов ФРГ. А. Буххольц, 
руководитель западногерманского секретариата по координации финанси-
руемых государством восточноевропейских исследований, указывал на то, 
что деятельность исследователей Восточной Европы должна быть связана 
с той тематикой, которая финансируется федеральными ведомствами (см.: 
[19, с. 89]).

Университетская славистика в ФРГ к 50-м гг. ХХ в. имела богатую тради-
цию. К началу 60-х гг. ХХ в. славистика была представлена в 25 западногер-
манских университетах в основном двумя кафедрами – языка и литературы.

Первым центром по изучению Восточной Европы в ФРГ, который объе-
динил в себе научно-исследовательскую деятельность и учебный процесс, 
стал Институт Восточной Европы в Свободном университете Западного 
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Берлина, созданный в 1951 г. Особый интерес к этому институту проявляли 
экономические круги ФРГ и США. Эти организации финансировали многие 
научные исследования (см.: [20, с. 40–43]).

Институт Восточной Европы смог подготовить большое число специ-
алистов по Восточной Европе и восточнославянскому миру по всем дис-
циплинам (см.: [19, с. 89]). Он активно сотрудничал с центрами восточноев-
ропейских исследований Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене. 
Зарождение славистических исследований в Университете Мюнхена связа-
но с именем К. Крумбахера, благодаря деятельности которого была созда-
на кафедра славянской филологии (см.: [21, с. 181]). После Второй мировой 
войны изучение славянской филологии проходило в Мюнхене параллельно 
в Институте Восточной Европы и на филологическом факультете Универ-
ситета Людвига Максимилиана. Белорусский язык нашел свое достойное 
место в исследованиях мюнхенских ученых. Ведущим славистом в этой 
сфере являлся Э. Кошмидер. Доктор филологических наук, профессор ка-
федры славянской и балтийской филологии, он одновременно сотрудничал 
и с Институтом Восточной Европы. Так, например, он принимал активное 
участие в работе секции славянской филологии. С 1953 по 1954 г. Э. Кошми-
дер работал над темой «“Al Kitab” (рукопись белорусского мусульманина)». 
В это же время совместно с И. Станкевичем, который уже жил в США, они 
работали над созданием «Белорусско-немецкого словаря». На 1955 г. было 
запланировано создание совместно с И. Станкевичем «Белорусской грам-
матики» (см.: [22]).

С 1959 г. в университете была создана кафедра истории Восточной и 
Юго-Восточной Европы. Основной задачей деятельности кафедры была под-
готовка научных кадров для восточноевропейских исследований (см.: [21, 
с. 185]. Научно-исследовательская деятельность этого центра развивалась в 
тех же направлениях и опиралась на ту же тематику, что и исторический от-
дел Института Восточной Европы в Мюнхене. Это было связано с тем, что 
руководство и исследовательская деятельность обеих институций осущест-
влялась одним и тем же профессорско-преподавательским составом.

Ведущими центрами по изучению Восточной Европы и славистике в 
ФРГ в 50–80-е гг. ХХ в. были также Рейнский университет имени Фридри-
ха Вильгельма в Бонне, Рурский университет в Бохуме, Гейдельбергский 
университет имени Рупрехта Карла, Гамбургский университет, Гиссенский 
университет имени Ю. Либиха, Дюссельдорфский университет, Кёльнский 
университет и др.

По истории России, Украины, Литвы и Латвии часто издавались как 
отдельные, так и коллективные работы; в отношении Беларуси самостоя-
тельные научные работы практически отсутствуют. Исключение составля-
ет работа Х. Яблоновского «Западная Беларусь между Вильней и Москвой» 
(см.: [23]).

Говоря о восточноевропейских исследованиях в университетах ФРГ, 
нельзя не упомянуть таких видных западногерманских историков, как 
К. Форстройтер, Г. Штекль, М. Хельман. Эти исследователи затрагивали бе-
лорусскую тематику при исследовании истории и культуры соседних наро-
дов (см.: [24, с. 7–9]).

Начиная с 1970 г. постановка восточноевропейских исследований в за-
падногерманских университетах регулировалась федеральным законом о 
высшей школе и законодательными актами отдельных земель.

Восточнославянские исследования в университетах ФРГ до 1989 г. были 
тесным образом связаны с курсом так называемой восточной политики 
Бонна. По мере изменения внешней политики ФРГ претерпевали перемены 
и требования, которые предъявлялись в этом отношении к университетам, 
и историкам в частности.

Начиная с 90-х гг. ХХ в. Германия является одним из основных партне-
ров Беларуси в культурной и научной сферах сотрудничества: возникли 
новые направления культурного взаимодействия, были реализованы новые 
проекты в сфере культуры и науки, созданы государственные и обществен-
ные организации, способствующие культурному и научному обмену между 
двумя странами (см.: [25, с. 22]).

По мнению западногерманского ученого Т. Бона, Беларусь до 1990 г. 
принадлежала к слабоизученным темам в западноевропейской историче-
ской науке. Предпосылками для основательного исследования Беларуси 
стало, во-первых, создание независимой Республики Беларусь, во-вторых – 
открытие в 90-е гг. ХХ в. архивов РБ, в-третьих – историческое сообщество 
ФРГ практически отказалось от всех табу, связанных с историей войны и 
оккупации (см.: [26, с. 20–21]).

Активную роль в развитии белорусоведческих исследований в 90-х гг. 
сыграли и политические структуры, в сферу интересов которых опять во-
шла Беларусь, только уже в качестве предполагаемого политического, на-
учного и культурного партнера.

Одной из причин изменений в восточнославянских исследованиях в 
ФРГ после 1990 г. стало объединение традиций исследований восточно-
славянского мира в ГДР и ФРГ. Так как в этих странах существовали раз-
ные подходы к изучению Восточной Европы в целом и восточных славян в 
частности, то объединение этих стран и их научных школ в значительной 
степени расширило тематический спектр исследований.

Хорошим примером служит Университет г. Йены, который имеет бо-
гатые славистические традиции. После Второй мировой войны (с 1945 г.) 
этот университет являлся научно-образовательным центром, работавшим 
в марксистко-ленинских традициях. После объединения Германии измени-
лась и направленность деятельности университета. Это учреждение под-
держивает тесные контакты с университетами Минска. Благодаря этому 
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сотрудничеству в учебных программах Университета Йены появился бело-
русский язык. В рамках Исторического института Университета Йены дей-
ствует отделение восточноевропейской истории. На этом отделении изуча-
ется средневековая, новая и новейшая история славянских народов.

В изучении истории Беларуси в западногерманской историографии 
90-х  гг. ХХ в.  – начала ХХI в. выделились ведущие темы: экономическая, 
культурная, религиозная и социальная политика нацистских властей на ок-
купированной территории Беларуси (Х. Ленхард, Б. Кьяр, Х. Герлах); гендер-
ная военная история (М. Гудрон, К. Хагеман, А. Вальке); изучение воспоми-
наний о Второй мировой войне среди белорусского населения как стержня 
белорусской исторической культуры и самоидентификации (И. Хансен, 
А. Зам, Е. Темплер и др.); городская история и урбанизация Беларуси (У. Гар-
теншлегер, Б. Эпштейн, Т. Бон); история и культура белорусских земель в 
составе ВКЛ и РП (М. Ниндорф, О. Келлер и др.).

Краткий обзор деятельности ведущих научно-исследовательских цен-
тров по изучению восточных славян и по изучению Беларуси в период 50–
80-х гг. ХХ в. в ФРГ позволяет сделать следующие выводы:

 в конце 40-х – начале 50-х гг. ХХ в. в ФРГ сложилась значительная 
белорусская диаспора, которая заложила основы белорусоведения в ФРГ в 
послевоенный период. Диаспора создала побудительные стимулы для изу-
чения истории и культуры Беларуси на территории ФРГ в рамках восточ-
нославянских исследований;

 университеты ФРГ представляли в 50–80-е гг. ХХ в. важный элемент 
функционирования западногерманского общества. Научная разработка 
проблем языка, истории и культуры восточных славян подчинялась в этот 
период задачам оперативной политики;

 в 1950–1980-е гг. исследования по изучению истории и культуры 
были, как правило, включены в более глобальные проекты и находились на 
периферии изучения Восточной Европы западногерманскими исследовате-
лями. Все центры смогли мобилизоваться и продолжить свою деятельность 
с той же активностью в условиях глобализационных и трансформационных 
процессов в Европе с начала 90-х гг. ХХ в.;

 с 90-х гг. ХХ в. появился круг молодых исследователей истории и 
культуры восточных славян в ФРГ, в чьи интересы входит изучение истории 
и культуры Беларуси.
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Е. Г. Антончик
(Гродно, Гродненский государственный

университет имени Я. Купалы)

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ГДР
(60―80-е гг. ХХ в.)

Провозглашение независимости Республики Беларусь открыло 
новый этап в исследовании белорусской истории, культуры, в переосмыс-
лении и переоценке многих событий. Вопросы сотрудничества с зарубеж-
ными странами, поиск своего места в мировом культурном пространстве 
на сегодняшний день являются самыми актуальными для нашей страны. 
Важное научное и практическое значение приобретают вопросы зарубеж-
ных культурных связей Беларуси и Германии в послевоенный период.

Окончание Второй мировой войны, разгром фашизма в 1945 г. создали 
предпосылки для научного исследования германо-славянских отношений. 
Усиливающееся противостояние, начатое после 1945 г., повлияло на при-
сутствие славистики, в том числе и белорусистики, в Германии. Толчком для 
данных перемен послужили раздел Германии на ФРГ и ГДР и начало строи-
тельства социализма в ГДР в 50-е гг. ХХ в.

Проблема культуры Беларуси в историографической традиции ГДР 
фрагментарно рассматривалась в белорусской, русской и немецкой истори-
ческой науке в качестве самостоятельного объекта исследования. Уделялось 
внимание в основном политической и экономической сторонам процесса 
взаимоотношений немецкоязычного и восточнославянского миров. В боль-

шинстве исследований белорусская тематика звучала в контексте изучения 
истории современных Литвы, России или Украины.

Рассмотрению подлежит лишь несколько работ, в которых анализиру-
ется немецкая историография по вопросу развития белорусоведения в ГДР 
(исследования В. Шадурского [1], Г. Горанского [2], С. Войтовича [3], В. Жу-
кова [4], В. Кукова [5] и др.). В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в белорусской 
историографии оформляется новое направление по исследованию участия 
Белорусской ССР в сотрудничестве Советского Союза с отдельными соци-
алистическими странами. В своей монографии Г. Г. Сергеева [6] раскрыва-
ет основные направления общественно-политического, экономического и 
культурного сотрудничества Белорусской ССР и ГДР. Комплексному иссле-
дованию участия Белорусской ССР в сотрудничестве Советского Союза с 
социалистическими странами (до 1970-х гг.) посвящена коллективная мо-
нография С. Д. Войтовича, Н. С. Воробья, В. С. Толстого [7]. Критический 
анализ работ немецких историков и культурологов по различным вопросам 
восточноевропейских исследований проводили Д. Кривошей [8], С. Нови-
ков [9], М. Стрелец [10].

Важное место в славяноведении ГДР занимала критика западногерман-
ской историографии по славистической тематике (Б. Спиру [11], Ф. Генцен 
[12], Э. Вольфграм [13] и др.), изучение немецко-русских (К. Грау [14] и др.) 
и немецко-советских (Л. Рихтер, Е. Вайс [15], А. Андерле, Г. Розенфельд [16]) 
отношений, русско-немецких научных связей (Х. Лемке, Э. Винтер [17] и 
др.). Значителен вклад славистов ГДР в исследование славянско-немецких, в 
первую очередь русско-немецких, литературных связей (Г. Цигенгайст [18], 
Х. Лемке, Э. Винтер [17]) и др.).

Таким образом, несмотря на определенное внимание отечественных и 
зарубежных исследователей к данному вопросу, комплексные работы, рас-
сматривающие проблему изучения культуры Беларуси в ГДР, отсутствуют.

После 1949 г. в ГДР выделяются следующие ведущие славистические 
центры: Университет имени Гумбольдта в Берлине (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Университет имени Мартина Лютера в Галле (Martin-Luther-Univer-
sität Halle – Wittenberg zu Halle), Университет имени Фридриха Шиллера в 
Йене (Friedrich-Schiller-Universität zu Jena), Университет в Ростоке (Univer-
sität Rostock), Институт военной истории в Потсдаме (Institut für Militärge-
schichte zu Potsdam), Университет имени Карла Маркса в Лейпциге (Karl-
Marx-Universität zu Leipzig).

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельно-
сти славистических центров в 1950–1970-е гг. являлись история немецко-
русских культурных и научных связей эпохи Просвещения в Центральной 
и Восточной Европе и немецко-советских отношений, история славянских 
языков и литературы, взаимоотношения немецкой и славянских литератур. 
Работа центров велась в трех направлениях: 1) организация международ-


