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ВВЕДЕНИЕ 

 

Историческая концепция представляет собой продукт мыслительной 

исследовательской деятельности, сформированный на основе изучения 

источников и раскрывающий с определенных мировоззренческих позиций 

исторический процесс или историческое явление. С одной стороны, концепция 

– это форма обобщенного исторического знания, итог научного изучения 

прошлого, объясняющий смысл исторического процесса. Историческая 

концепция является «научной матрицей», инструментом для реализации 

фундаментальной функции исторической науки – накопления, анализа и 

обобщения научных знаний об истории Беларуси. С другой стороны, в 

современной науке историческая концепция выступает формой осмысления 

социальной действительности, теоретической моделью, которая показывает 

особенное в истории отдельного народа. В данном случае историческая 

концепция является схемой для создания национально-государственных 

нарративов, которые формируют национальное сознание, социальную 

(историческую) память общества. На основе национальных историй 

осуществляется разработка учебных программ и пособий по отечественной 

истории для системы школьного и вузовского образования. Выборочные 

знания позволяют заложить у молодого поколения определенную модель 

поведения в обществе. На современном этапе развития Республики Беларусь 

вопросы концептуальных основ отечественной истории, концепции школьного 

исторического образования, гуманитарного образования в вузах приобрели 

общественно-политическую значимость. Глава государства А. Г. Лукашенко 

в своем выступлении 6 января 2022 г. на совещании по вопросам реализации 

исторической политики подчеркнул, что сейчас стоит задача не допустить 

развития идей, которые могут подорвать страну в будущем: «Поэтому 

спокойно, без шатаний нам следует данные вопросы отработать и 

концептуально определиться в подходах, проложить крепкий мост между 

прошлым и будущим нашей Беларуси»
1
. 

Отсутствие в современной историографии исследований, раскрывающих 

роль концепции истории Беларуси в развитии отечественной историографии, 

ее влияние на практики социального взаимодействия в белорусском обществе 

в различные исторические периоды обусловило актуальность темы 

диссертации.     

Концепция истории Беларуси как результат исторического исследования 

представлена в диссертационной работе смыслообразующими историческими 

концептами, которые обусловлены социокультурным контекстом и составляют 

                                              
1
 Конога П., Исаенок С. Правда – наше оружие // СБ: Беларусь сегодня. – 2022. – 10 января. – С. 5. 
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целостную картину исторической реальности на основе источников 

эмпирической информации. Поэтому под концепцией истории Беларуси 

понимается научный результат последовательной смены трех ее 

историографических феноменов: белорусской национальной исторической 

концепции; советской концепции истории Беларуси; национально-

государственной исторической концепции истории Беларуси. Концепция 

истории Беларуси на современном этапе развития исторической науки 

комплексно представлена в учебных программах по предмету «История 

Беларуси» для VI–XI классов учреждений общего среднего образования, 

в типовых программах по учебным дисциплинам «История Беларуси», 

«История белорусской государственности» для студентов высших учебных 

заведений Республики Беларусь. 

Оформление белорусской национальной исторической концепции 

начинается с конца ХIХ в. под влиянием процесса становления белорусской 

нации. Первоначальное концептуальное осмысление истории Беларуси 

принадлежит представителям белорусской интеллигенции, создавшим 

на рубеже ХIХ – ХХ вв. для реализации общественно-политических задач 

конструкт белорусской национальной истории. Деятельность белорусских 

литераторов, результаты исследований филологов, этнографов и краеведов, 

наработки российской, польской, украинской историографий, позволили 

М.В. Довнар-Запольскому обозначить контуры национальной истории, а 

В.Ю. Ластовскому презентовать романтизированный компилятивный вариант 

концепции белорусской истории, впервые апробированный в газете «Наша 

нiва».  

Институционализация исторической науки и методологический 

плюрализм, присущий научному познанию в 1920-е гг., осуществление 

политики белорусизации способствовали оформлению национально-

демократического и национально-марксистского вариантов белорусской 

национальной исторической концепции. Параллельно сложился еврейский 

марксистский вариант истории Беларуси периода конца ХIХ – начала ХХ в. 

Ликвидация историографической многовариантности в начале 1930-х гг., 

сопряженная с политическими репрессиями, содействовала утверждению 

в науке концептуального монополизма. Академик БАН В.К. Щербаков 

подготовил социологизированную советскую концепцию истории Беларуси. 

Однако кардинальная смена исторической политики в СССР актуализировала 

задачу разработки концепции истории Белорусской ССР, впервые 

представленной в коллективном национально-государственном нарративе 

«Нарысы па гiсторыi Беларусi» (1940 г.). 

В послевоенный период под контролем ЦК КП(б)Б, в результате 

консультаций с сотрудниками Института истории АН СССР, широкого 
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научного обсуждения авторские коллективы, состоявшие из академических 

ученых и преподавателей высшей школы, разработали унифицированную 

концепцию советской истории Беларуси, первоначально презентованную 

в макете национально-государственного нарратива «История БССР» в трех 

томах (1948 г.), затем в издании «История Белорусской ССР» в двух томах 

(1954–1958 гг.; 1961 г.). Наиболее полный вариант советской концепции 

истории был реализован в «Гiсторыi Беларускай ССР» в пяти томах (1972–

1975 гг.). Унифицированная советская концепция истории Беларуси 

послужила основой для развития вузовского и школьного исторического 

образования, предоставила систематизированные исторические знания 

учащейся молодежи, обеспечила развитие исторической науки до 1990-х гг.  

Государственный суверенитет Республики Беларусь, потребность 

в легитимации национальной истории, отказ от методологического 

монополизма советской историографии содействовали переходу 

к национальной концепции истории. Данный процесс осуществлялся 

в условиях «политизации истории», вызванной общественно-политическими 

процессами, и «возрождения» белорусской национальной исторической концепции 

начала ХХ в. в нарративе «Нарысы гiсторыi Беларусi» (1994–1995 гг.).   

Политика Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 

направленная на стабилизацию общественно-политического и социально-

экономического развития страны, укрепление духовного потенциала 

белорусского общества, предоставила ученым-историкам возможность 

сформировать национально-государственную концепцию истории Беларуси, 

представленную в издании «Гiсторыя Беларусi» в шести томах (2000–2011 гг.) 

под редакцией академика НАН Беларуси М.П. Костюка. Затем национально-

государственная концепция получила свое дальнейшее развитие в национально-

государственном нарративе «История белорусской государственности» в пяти 

томах (2018–2020 гг.) под редакцией академика НАН Беларуси А.А. Ковалени 

и в учебных пособиях для учреждений высшего образования.  

Таким образом, в современной историографической практике и 

исторической политике проблема концепции истории Беларуси приобрела 

научную актуальность и общественно-политическую значимость.  

Формирование и развитие концепции истории Беларуси осуществлялось 

под влиянием доминирующей историографической традиции в различных 

социокультурных условиях. Белорусская историография приобрела характер 

белорусской национальной историографии в Российской империи на рубеже 

ХIХ-ХХ вв., белорусской советской историографии в Белорусской ССР (1919–

1991 гг.), отечественной историографии в Республике Беларусь. 

Консолидирующая роль исторической науки в процессах национально-

государственного строительства в Республике Беларусь обусловила 
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понимание белорусской историографии конца ХIХ – начала ХХI  в. как 

отечественной историографии. 

Географические рамки исследования включают Виленскую, Витебскую, 

Гродненскую, Минскую, Могилевскую губернии Российской империи, 

территорию БССР, Республики Беларусь.   

Хронологические рамки исследования – конец XIX – начало ХХI вв. – 

определяются ключевыми событиями в развитии историографии истории 

Беларуси: выходом серии статей М. В. Довнар-Запольского «Белорусское 

прошлое» в 1888 г. и формированием в начале ХХI в. нового направления в 

отечественной историографии – истории белорусской государственности. 

В связи с необходимостью исследования предпосылок белорусской 

национальной исторической концепции в ряде случаев приходилось 

обращаться к более ранним, чем нижняя хронологическая граница, феноменам 

ХIХ века. Верхняя хронологическая граница является открытой, что создает 

перспективу дальнейшей разработки проблемы. 

Таким образом, исследование концепции истории Беларуси 

в отечественной историографии конца ХIХ – начала ХХI в. дает возможность 

определить ее характер, особенности, степень объективности исторической 

реконструкции, оценить полноту источниковой базы и индивидуального 

вклада исследователей, поставить новые задачи перед наукой. Это 

направление в белорусской историографии до сих пор не стало объектом 

специального исследования и требует отдельного изучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование подготовлено в рамках научно-

исследовательской темы «Историография Беларуси (XII–XX вв.): социально-

экономический аспект» задания «Социально-экономические процессы 

на территории Беларуси в ІХ – начале XXI вв.: источниковедение, 

историография, антропология и другие специальные исследования», 

госрегистрация № 20162032 (исполнитель), подпрограммы № 1 «История и 

культура» Государственной программы научных исследований «Экономика и 

гуманитарное развитие белорусского общества» (2016–2020 гг.); темы 

«Великое Княжество Литовское в исторической памяти современного 

белорусского общества» задания «Всеобщая история, международные 

отношения и геополитика», госрегистрация № 20211716 (исполнитель), 

подпрограммы № 1 «История» Государственной программы научных 

исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 

государства» (2021–2025 гг.). 
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Цель, задачи, объект и предмет исследования 

Цель работы заключается в выявлении сущности процессов 

формирования и развития концепции истории Беларуси в отечественной 

историографии конца XIX – начала ХХI в. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

– установить предпосылки возникновения белорусской национальной 

исторической концепции, особенности ее формирования в конце ХIХ –          

начале ХХ в.; 

– определить институциональные основы исторической науки БССР 

в 1920-е – 1930-е гг., их роль в разработке концепции истории Беларуси; 

– раскрыть особенности презентации национально-демократического, 

национально-марксистского, еврейского марксистского вариантов белорусской 

национальной исторической концепции в 1920-е – начале 1930-х гг.; 

– охарактеризовать советскую концепцию истории Беларуси и особенности 

ее презентации в национально-государственных нарративах 1930-х гг.; 

– определить характер научной трактовки истории советского периода 

БССР в историографии 1920-х – 1930-х гг.; 

– раскрыть формирование унифицированной советской концепции 

истории БССР в середине 1940-х – 1970-е гг., особенности ее презентации 

в академических национально-государственных нарративах «История 

Белорусской ССР» в двух томах, «Гiсторыя Беларускай ССР» в пяти томах; 

– установить факторы формирования, процесс разработки, особенности 

презентации национально-государственной концепции истории Беларуси 

в национально-государственных нарративах рубежа ХХ – ХХI вв. 

Объект исследования – историография истории Беларуси конца XIX – 

начала XXI вв.  

Предмет исследования – концепция истории Беларуси как система 

научных взглядов на исторические явления и процессы в отечественной 

историографии, представленная в национально-государственных нарративах. 

Научная новизна 

В диссертационном исследовании впервые в исторической науке 

представлено формирование и развитие концепции истории Беларуси 

в отечественной историографии как отдельного научного феномена. 

На основании широкого комплекса источников определены три этапа ее 

эволюции, выявлена их специфика, что позволило создать системную модель 

национальной историографии конца XIX – начала XXI в. Установлены 

предпосылки формирования белорусской национальной исторической 

концепции на рубеже XIX – ХХ вв., ее первоначальная презентация в ранних 

работах М.В. Довнар-Запольского, публикациях В.Ю. Ластовского, 
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в еженедельнике «Наша нiва», доказан ее романтизированный характер. 

Диссертационная работа содержит анализ развития институтов исторической 

науки в БССР и Республике Беларусь, что позволило выявить взаимосвязь 

общественно-политических процессов и исторического знания, степень 

идеологического воздействия на процесс научного познания в советский 

период. Автор раскрыл плюралистическое развитие белорусской 

национальной исторической концепции в ее национально-демократическом и 

национально-марксистском вариантах в 1920-е гг., особенности еврейского 

марксистского направления в историографии Беларуси. Впервые изучена 

эволюция советской концепции истории Беларуси в двух последовательных 

формах ее развития: социологизированной советской концепции 

В.К. Щербакова, абсолютизировавшей закономерности общественного 

развития и роль классовой борьбы в историческом процессе, и 

унифицированной советской концепции, предусматривавшей органическую 

включенность истории Беларуси в общую концепцию истории Советского 

Союза. В диссертации выделены их особенности, историографические формы 

презентации, дана аналитическая оценка научным положениям. На основании 

анализа ранее неопубликованных исторических источников раскрыты процесс 

перехода к национально-государственной концепции истории Беларуси 

в 1990-е гг. и ее презентация в национально-государственных нарративах 

рубежа ХХ – ХХI вв. В исследовании впервые выявлен механизм разработки 

концепции истории Беларуси в различные исторические периоды, представлен 

комплексный историографический анализ авторских работ и коллективных 

нарративов по отечественной истории. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Процесс национальной идентификации белорусов в ХIХ – начале 

ХХ в. обусловил формирование белорусской национальной исторической 

концепции. Сдерживающим фактором выступил историографический 

монополизм великорусской и великопольской концепций. К середине ХIХ в. 

в парадигме российской историографии сложился концепт белорусской 

истории, впервые представленный И.В. Турчиновичем в «Обозрении истории 

Белоруссии с древнейших времен». Представители западнорусской 

исторической школы заложили фактологическую основу концепции истории 

Беларуси, которая приобрела национальный характер под воздействием 

общественно-политических, литературных и научных процессов второй 

половины ХIХ – начала ХХ в. Общие контуры белорусской национальной 

исторической концепции определил М.В. Довнар-Запольский в серии статей 

«Белорусское прошлое» (1888 г.), а первый национальный нарратив – 

«Кароткую гiсторыю Беларусi» (1910 г.) – подготовил В.Ю. Ластовский. 

На рубеже ХIХ – ХХ вв. белорусская национальная историческая концепция 
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базировалась на методологических подходах романтической историографии. 

Ведущая роль в ее общественной презентации принадлежала еженедельнику 

«Наша нiва». 

2. На разработку концепции отечественной истории в довоенный период 

оказало влияние формирование белорусской национальной государственности 

и институционализация исторической науки БССР. К ведущим научным 

центрам исторического профиля в республике относились Белорусский 

государственный университет, академические структуры (историко-

археологическая секция, затем класс истории отдела гуманитарных наук 

Института белорусской культуры, Институт истории Белорусской Академии 

наук), учреждения «партийной истории» (Комиссия по истории Октябрьской 

революции и Коммунистической партии при ЦК КП(б)Б, реорганизованная 

в Институте истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б). 

Научные изыскания осуществлялись как в условиях плюрализма 

исследовательской практики (1920-е гг.), так и монополизации методологии 

исторического познания (1930-е гг.). Безальтернативный переход на позиции 

марксистско-ленинской методологии, отказ от досоветского научного 

наследия сопровождались кампаниями по борьбе с «национал-

демократизмом», «бундизмом» и «вредительством» в исторической науке. 

Сформировалась новая советская генерация ученых, представлявших 

белорусскую советскую историографию.  

3. Историографический плюрализм, характерный для отечественной 

исторической науки 1920-х гг., способствовал формированию отдельных 

вариантов белорусской национальной исторической концепции. Основу 

национально-демократического направления составили исторические взгляды 

и общественно-политические убеждения представителей белорусского 

национального движения (А.И. Цвикевича, И.Ю. Лѐсика, Ф.Ф. Турука, 

М.В. Довнар-Запольского). Официальный и доминирующий характер 

приобрел национально-марксистский вариант концепции истории Беларуси, 

изложенный в обобщающих трудах В.М. Игнатовского, В.И. Пичеты, 

В.Д. Дружчица. Отдельным феноменом выступает еврейский марксистский 

вариант концепции истории Беларуси, изложенный в работах еврейской 

интеллигенции БССР (Б.Л. Оликера, Л.Х. Розенблюма, Ю.Н. Майзеля, 

М.И. Шаповалова, М.Я. Шульмана, Э. Чернявского, М.А. Поташа, 

И.П. Ошеровича). В начале 1930-х гг. в исторической науке разворачивается 

критика национально-марксистского варианта белорусской национальной 

исторической концепции, ликвидация национально-демократической и 

еврейской марксистской историографии под предлогом борьбы 

с проявлениями «буржуазного национал-демократизма», «бундизма», 

сионизма «за утверждение марксистско-ленинской методологии».  
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4. Впервые советскую концепцию истории Беларуси, основанную 

на формационном подходе, разработал В.К. Щербаков для второго издания 

«Малой Советской энциклопедии» (1933 г.) и авторского нарратива «Нарыс 

гісторыі Беларусі» (1934 г.). Концепция представляла собой линейную модель 

исторического процесса, цель которой заключалась в понимании 

современности, решении актуальных политических задач, изучении опыта 

революционной и классовой борьбы. Во второй половине 1930-х гг. новые 

подходы к определению роли исторического знания в СССР потребовали 

создания концепции истории Белорусской ССР, воспитывающей гражданина-

патриота социалистического государства. Переходный вариант советской 

концепции, представленный в «Нарысах па гiсторыi Беларусi» (1940 г.), 

определял исторический процесс в его многообразии с четкими событиями 

в их линейной последовательности и биографиями исторических деятелей, но 

содержал социологическую схему общественного развития, сюжеты из 

белорусской национальной и российской дореволюционной историографии, 

гиперболизировал классовую борьбу. 

5. В концепции истории БССР доминировал советский период, 

осмысление которого началось в 1920-е гг. в работах партийно-

государственных деятелей. Советская эпоха отождествлялась с историей 

большевистской партии. Ее разработкой занимался Институт истории партии 

и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б. Стала формироваться традиция 

научной трактовки истории советского периода на основе трудов классиков 

марксизма-ленинизма. Значительная часть научных проектов 1930-х гг. не 

была реализована по причине наличия в них «идеологических ошибок», 

несоответствия с официальной партийной позицией. Согласование научных 

подходов с политической практикой осуществлялось на первых научных 

конференциях, организованных Институтом истории Белорусской Академии 

наук, Белорусским государственным университетом и Народным 

комиссариатом просвещения БССР в 1935–1941 гг. Важная роль 

в популяризации советской концепции истории Беларуси в довоенный период 

принадлежала Музею Революции БССР. 

6. Институт истории Академии наук БССР в послевоенный период 

разработал унифицированный вариант советской концепции истории 

Беларуси. Национально-государственный нарратив «История Белорусской 

ССР» в двух томах (1954–1958 гг.; 1961 г.) стал первой обобщающей работой, 

соответствующей концепции истории СССР и положениям «Тезисов 

об основных вопросах истории БССР» (1948 г.). Влияние Компартии 

Белоруссии на содержание концепции осуществлялось через организацию 

республиканских совещаний историков, консультаций со специалистами 

АН СССР, проведение общественно-политических кампаний, реализацию 
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постановлений партийных пленумов и съездов. Исследовательская практика 

проходила в условиях борьбы с последствиями культа личности и 

национализмом в истории, критики т. н. «буржуазных фальсификаций» 

прошлого. Дальнейшую корректировку и углубление советская концепция 

истории Беларуси получила в «Гiсторыi Беларускай ССР» в пяти томах (1972–

1975 гг.). Сотрудники Института истории АН БССР, Института истории 

партии при ЦК КПБ, преподаватели Белорусского государственного 

университета и других вузов во взаимодействии с Научным советом 

по координации истории Белоруссии исследовали смену социально-

экономических формаций, историю Октябрьской революции 1917 г., 

закономерности развития социализма и перехода к коммунизму. В концепции 

закрепилось абсолютное доминирование истории советского периода, 

выборочное цитирование классиков марксизма-ленинизма, абсолютизация 

партийных решений, тенденциозный подбор фактов.  

7. Переход к национально-государственной концепции истории Беларуси 

был вызван демократизацией советского общества, провозглашением 

суверенной Республики Беларусь, процессом национально-культурного 

возрождения. Национально-государственную концепцию первоначально 

представлял проект «Основные принципы новой концепции истории 

Беларуси» (1992 г.), ставший основой для базовых программ по отечественной 

истории для средних общеобразовательных учреждений республики. 

Выработке единых подходов к концепции содействовали решения 

Всебелорусских конференций историков, проведенных в БГУ, научно-

организационная деятельность Института истории НАН Беларуси, 

исторических факультетов вузов республики, специализированные научные 

периодические издания. Во второй половине 1990-х гг. историографическое 

размежевание между историками по вопросам методологии исторического 

познания завершилось консолидацией отечественной историографии. 

Национально-государственная концепция, представленная в национально-

государственных нарративах конца ХХ – начала ХХI в., разрабатывалась 

в рамках Республиканской комплексной программы фундаментальных исследований 

и сформировала исторические знания о месте и роли белорусского народа в 

государственных образованиях, в составе которых белорусские земли 

находились до создания национальной государственности, об истории 

белорусского народа на этапе Белорусской ССР и Республики Беларусь.  

Личный вклад соискателя ученой степени  

Диссертационная работа имеет завершенный характер и является 

самостоятельным авторским исследованием, выполненным без соавторства. 

В ходе работы был изучен, систематизирован и проанализирован фактический 

материал, ранее не обобщенный исследователями. В диссертационном 
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исследовании впервые в историографии раскрыт процесс формирования 

концепции истории Беларуси, этапы ее развития. На основании анализа 

исторических работ, национально-государственных нарративов, 

периодической печати, данных из неопубликованных источников были 

выделены ее особенности в различные исторические периоды. 

Все положения и выводы, сформулированные в диссертации, получены 

самостоятельно. В ходе исследования был обработан и введен в научный 

оборот значительный массив источников, хранящихся в Национальном архиве 

Республики Беларусь, Центральном научном архиве Национальной академии 

наук Беларуси, Белорусском государственном архиве-музее литературы и 

искусства, Литовском центральном государственном архиве, Центральном 

государственном историческом архиве Украины. Автор пришел к ряду новых 

выводов, имеющих теоретическое и практическое значение. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные положения диссертации были представлены автором 

в докладах и выступлениях на 46 международных и республиканских 

конференциях: Республиканская научно-практическая конференция 

«Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие 

исторической науки в Беларуси» (Гродно, Беларусь, 30 сентября 2004 г.); 

Международная научно-теоретическая конференция «Новейшая история 

(1991–2006 гг.): государство, общество, личность» (Минск, Беларусь, 

29 сентября 2006 г.); ХІV Международная научная конференция «Шлях 

да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności» (Гродно, Беларусь, 26–27 октября 

2006 г.); Республиканская научная конференция «Гарады Беларусi ў кантэксце 

палiтыкi, эканомiкi, культуры» (Гродно, Беларусь, 3 ноября 2006 г.); 

Международные научные чтения, посвященные 130-летию со дня рождения 

академика В.И. Пичеты (Минск, Беларусь, 28–29 октября 2008 г.); 

III международные Гольшанские чтения «Замкi i сядзiбы Ашмяншчыны» 

(Гольшаны, Беларусь, 23–24 апреля 2009 г.); II Международная научная 

конференция «Хрысціянства ў гістарычным лѐсе беларускага народа» (Гродно, 

Беларусь, 6–7 мая 2009 г.); III Международный конгресс «Гiстарычная навука 

на пераломе эпох: дыялог з часам (да 80-годдзя Iнстытута гiсторыi 

НАН Беларусi)» (Минск, Беларусь, 15–16 октября 2009 г.); Международная 

научная конференция «История Польши в историографической традиции 

ХIХ – начала ХХI в.» (Гродно, Беларусь, 29–30 октября 2009 г.); 

Республиканская научная конференция «Шлях у навуку» (к 55-летию 

студенческого научно-исследовательского кружка «НиКа) (Гродно, Беларусь, 

22–23 апреля 2010 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Великая Отечественная война в исторической судьбе белорусского народа 
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(к 65-летию победы в Великой Отечественной войне)» (Минск, Беларусь, 

4-5 мая 2010 г.); Международная научная конференция «Вялiкае Княства 

Лiтоўскае i яго суседзi ў ХIV–ХV стст.: сапернiцтва, супрацоўнiцтва, урокi 

(да 600-годдзя Грунвальдскай бiтвы)» (Гродно, Беларусь, 8–9 июля 2010 г.); 

Международная научная конференция «Развитие методологических 

исследований и подготовка кадров историков в Республике Беларусь, 

Российской Федерации и Республике Польша» (Гродно, Беларусь, 

11-12 ноября 2010 г.); Международная научная конференция «Смена парадигм 

в историографии всеобщей истории в Республике Беларусь и Российской 

Федерации» (Гродно, Беларусь, 25–27 октября 2012 г.); Международная 

научная конференция «Военно-историческое наследие Первой мировой войны 

в Республике Беларусь и Российской Федерации: проблемы изучения, 

сохранения и использования» (Гродно, Беларусь, 21–22 ноября 2014 г.); 

Международная научная конференция «Смена парадигм в историографии 

всеобщей истории в Республике Беларусь и Российской Федерации» (Гродно, 

Беларусь, 29–30 октября 2015 г.); IX Международная научно-теоретическая 

конференция «Европа: актуальные проблемы этнокультуры. История и 

культура Беларуси» (Минск, Беларусь, 10–11 ноября 2016 г.); Республиканская 

научно-теоретическая конференция «Белорусская государственность: истоки, 

становление, развитие (IX–XXI вв.)» (Минск, Беларусь, 29 июня 2017 г.); 

Международная научная конференция «Историография социально-

экономической истории Беларуси и России: смена парадигм» (Гродно, 

Беларусь, 19–20 октября 2017 г.); Международная научная конференция 

«1917 год у гістарычных лѐсах Беларусі» (Минск, Беларусь, 30 ноября – 

1 декабря 2017 г.); Международная научно-теоретическая конференция 

«1917 год в исторических судьбах народов Беларуси» (Минск, Беларусь, 

22 декабря 2017 г.); Международная научная конференция «История и 

историография: объективная реальность и научная интерпретация 

(к 140-летию со дня рождения академика В. И. Пичеты)» (Минск, Беларусь, 

5 октября 2018 г.); ІI Международная научная конференция «“Долгий 

ХIХ век” в истории Беларуси и Восточной Европы» (Минск, Беларусь, 

2-3 ноября 2018 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике 

общественного развития» (Гродно, Беларусь, 29–30 ноября 2018 г.); 

ІI Международная научная конференция «Государства Центральной и 

Восточной Европы в исторической перспективе» (Пинск, Беларусь, 30 ноября 

– 1 декабря 2018 г.); Международная научная конференция «Фарміраванне 

беларускай дзяржаўнасці ва ўмовах геапалітычных зрухаў ХХ ст.» (Минск, 

Беларусь, 29–30 ноября 2018 г.); Международная научная конференция 

«Najaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rector Marcin Poczobut-
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Odlanicki (к 290-летию со дня рождения иезуита, ксендза Мартина Почобута-

Одляницкого)» (Вильнюс, Литва, 5–6 декабря 2018 г.);  IV Международный 

конгресс историков Беларуси «Гiстарычная навука Беларусi: асобы, 

канцэпцыi, дасягненнi (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)» 

(Минск, Беларусь, 17–18 октября 2019 г.); Международная научная 

конференция «Пічэтаўскія чытанні – 2019: універсітэцкая навука і гістарычная 

адукацыя ў Беларусі XX – пачатку XXI ст. (к 85-летию создания 

исторического факультета БГУ)» (Минск, Беларусь, 23–24 октября 2019 г.); 

Республиканская научная конференция с международным участием, 

посвященная 105-летию БГПУ им. М. Танка «Трансформация социально-

гуманитарного и исторического знания в современном мире» (Минск, 

Беларусь, 13 ноября 2019 г.); Международная научная конференция 

к 80-летию начала Второй мировой войны «Изменения конфессиональной 

ситуации в Восточной Европе и Прибалтике в связи с военно-политическими 

процессами 1939–1941 гг.» (Москва, Россия, 28 ноября 2019 г.); 

ІII Международная научная конференция «“Долгий ХIХ век” в истории 

Беларуси и Восточной Европы» (Минск, Беларусь, 13 декабря 2019 г.); 

Международная научная конференция «Беларусь у кантэксце еўрапейскай 

гісторыі: грамадства, дзяржава, асоба» (Гродно, Беларусь, 12–13 декабря 

2019 г.); Международная научная конференция «Вялікая Айчынная вайна 

ў лѐсе беларускага народа» (Минск, Беларусь, 23–24 апреля 2020 г.); Заочная 

Международная научная конференция «Свет земли белорусской: к 550-летию 

обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию 

со времени основания Свято-Успенского Жировичского монастыря» (Гродно, 

Беларусь, 29 октября 2020 г.); Всероссийская научная конференция 

с международным участием, посвященная 90-летию начала массового 

раскулачивания в Советском Союзе «Сталинская коллективизация: 

актуальные проблемы» (Москва, Россия, 12 ноября 2020 г.); II Международная 

научно-практическая конференция «Социальные, культурные и 

коммуникативные практики в динамике общественного развития» (Гродно, 

Беларусь, 20–21 мая 2021 г.); II Международная научная конференция 

«Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава» 

(Гродно, Беларусь, 11–12 ноября 2021 г.); Научная онлайн-конференция 

с международным участием «Христианские церкви на оккупированных 

территориях СССР, 1941–1944 гг.» (Москва, Россия, 25–26 ноября 2021 г.); 

Республиканская научная конференция «З гiсторыi навукi ў Беларусi: 

да 100-годдзя Інстытута беларускай культуры» (Брест, Беларусь, 26 ноября 

2021 г.); Международная научная конференция «Вытокi акадэмiчнай навукi 

(да 100-годдзя заснавання Iнстытута беларускай культуры)» (Минск, Беларусь, 

19–20 апреля 2022 г.); XVI Международные Карские чтения «Славянский мир 
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и национальная речевая культура в современной коммуникации» (Гродно, 

Беларусь, 5–6 мая 2022 г.); 1-я Международная научно-практическая 

конференция «Архивный диалог. Наследие партийных архивов (к 95-летию 

Национального архива Республики Беларусь)» (Минск, Беларусь, 26 мая 

2022 г.); Второй международный «Петербургский исторический форум» 

(Санкт-Петербург, Россия, 10–16 октября 2022 г.); III Международная научно-

практическая конференция «Социальные, культурные и коммуникативные 

практики в динамике общественного развития» (Гродно, Беларусь, 17 ноября 

2022 г.); ХV Белорусско-Российский научный семинар-конференция 

«Современные проблемы книжной культуры: Основные тенденции и 

перспективы развития: 100 лет Инбелкульту и белорусской академической 

науке» (Москва, Россия, 22–23 ноября 2022 г.). 

Результаты исследования также апробированы в процессе преподавания 

учебных дисциплин в Белорусском государственном университете, 

Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, 

Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, Гродненском 

государственном университете имени Я. Купалы. Имеется 4 акта о внедрении 

результатов исследования в учебный процесс. Для студентов исторических 

специальностей высшей школы подготовлено 1 учебное пособие, 2 программы 

учебных дисциплин. Также результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 3 учебных пособиях для обучающихся учреждений общего 

среднего образования. 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 66 научных 

работах, из которых 1 монография (объемом 19,53 авторских листов), 

26 статей в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий 

Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований, и в иностранных научных изданиях (общим объемом 

18,17 авторских листов), 11 статей в других научных изданиях, 28 статей 

в сборниках материалов научных конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и обозначений, введения, 

общей характеристики работы, пяти глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. Полный объем диссертации составляет 

292 страницы, 1 приложение занимает 9 страниц. Библиографический список 

содержит 683 наименования, включая 72 собственные публикации соискателя 

ученой степени (на 53 страницах). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Историография, источники и методология 

исследования» проанализирована степень изученности научной проблемы, 

сформулирована концепция исследования, определен комплекс источников, 

охарактеризована методология работы. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» представлен 

историографический анализ на основе проблемно-хронологического 

принципа, позволяющий выделить два этапа научного осмысления предмета 

исследования: советский (1920-е – 1980-е гг.) и постсоветский (1990-е – начало 

2000-х гг.).  

Впервые концептуальные подходы к истории Беларуси на примере 

русских, польских, украинских и белорусских исследователей ХІХ – начала 

ХХ в. проанализировал В.И. Пичета в работе «Введение в русскую историю 

(источники и историография)» (1922 г.)
2
. Последующее осмысление 

белорусской исторической концепции осуществлялось в условиях 

складывающегося идейного и методологического монополизма 

в исторической науке. В работах В. Корниенко «Класавая барацьба на 

гiстарычным фронце Беларусi» (1932 г.)
3
 и В.К. Щербакова «Класавая 

барацьба і гістарычная навука на Беларусі» (1934 г.)
4
 содержалась критика 

досоветской историографии, признавались ошибочными методологические 

позиции В.Ю. Ластовского, М.В. Довнар-Запольского, В.М. Игнатовского и 

других исследователей. Для формирования советской концепции истории           

В.К. Щербаков потребовал актуализировать вопросы истории Октябрьской 

революции, гражданской войны, фабрик и заводов, пролетариата Беларуси. 

В 1942 г. В.И. Пичета в статье «История Белоруссии в советской 

историографии»
5
 обобщил начальный этап развития концепции отечественной 

истории, считал положительные итоги деятельности ученых БССР 

результатом партийного руководства наукой. По мнению академика, 

следовало ликвидировать «историографический пробел» в изучении периода 

1569–1917 гг. и сформировать концепцию «синтетической истории Беларуси 

на основе марксистско-ленинской методологии».  

                                              
2
 Пичета В.И. Введение в русскую историю (источники и историография). – М.: Наука и 

просвещение, 1922. – 205 с. 
3
 Карнiенка В. Класавая барацьба на гiстарычным фронце Беларусi. – Менск: Друкарня БАН, 1932. – 

36 с. 
4
 Шчарбакоў В.К. Класавая барацьба і гістарычная навука на Беларусі. – Мінск: Выд-ва Беларус. 

акад. навук, 1934. – 105 с. 
5
 Пичета В.И. История Белоруссии в советской историографии // Двадцать пять лет исторической 

науки в СССР: сб. ст.; под ред. В.П. Волгина, Е.В. Тарле, А.М. Панкратовой. – Л.-М.: Изд-во Акад. 

наук СССР, 1942. – С. 179–188. 
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Еще в годы Великой Отечественной войны истории приступили 

к разработке «Истории БССР», подготовив во второй половине 1940-х гг. 

макет истории Белорусской ССР. Одновременно в статье «Основные этапы 

в развитии белорусской историографии за 30 лет» (1949 г.)
6
 А.П. Пьянков 

впервые затронул проблему периодизации белорусской советской 

историографии. Этапы ее развития были представлены в юбилейных 

сборниках «Навука ў Беларускай ССР за 40 год» (1958 г.), «Навука БССР 

за 50 год» (1968 г.)
7
: 1919 г. – середина 1930-х гг. – становление концепции 

истории Беларуси на марксистско-ленинской методологической основе; 

середина 1930-х – середина 1950-х гг. – актуализация проблематики классовой 

и национально-освободительной борьбы в эпоху феодализма и капитализма; 

середина 1950-х – 1960-е гг. – приоритет истории социалистического 

строительства и истории КПБ. Выход двух историографических сборников 

(«Достижения исторической науки в БССР за 50 лет (1919–1969)», 

«Достижения исторической науки в БССР за 60 лет»
8
), свидетельствовал 

о наличии сложившейся концепции истории БССР.  

Довоенный период в развитии концепции истории в контексте 

организационного оформления институтов исторической науки, подготовки 

кадров высшей научной квалификации, проблематики исследований, 

публикационной деятельности отразил В.Н. Михнюк в монографии 

«Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919–

1941 гг.)» (1985 г.)
9
. Проблематика концепции истории БССР послевоенного 

периода затрагивалась исследователями при изучении истории исторической 

науки в кандидатских диссертациях В.Т. Леоновца, Л.П. Храпко, 

И.И. Шевчука
10

, защищенных во второй половине 1980-х гг. 

                                              
6
 Пьянков А.П. Основные этапы в развитии белорусской историографии за 30 лет // Наука в БССР 

за 30 лет: сб., посвящ. 30-летию Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск: 

Изд-во Акад. наук БССР, 1949. – С. 456–471. 
7
 Перцаў У.М., Краўчанка І.С., Капыскі З.Ю. Гістарычная навука за 40 год // Навука ў беларускай 

ССР за 40 год. – Мінск: Выд-ва Акад. навук Бел. ССР, 1958. – С. 64–89; Беларуская гiстарычная 

навука / З.Ю. Капыскі, Я.М. Карпачоў, І.С. Краўчанка і інш. // Навука БССР за 50 год: зб. арт. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1968. – С. 52–78.  
8
 Достижения исторической науки в БССР за 50 лет (1919–1969). Краткий очерк; под ред.                    

И.С. Кравченко и З.Ю. Копысского. – Минск: Наука и техника, 1970. – 96 с.; Достижения 

исторической науки в БССР за 60 лет / Л.Д. Поболь, З.Ю. Копысский, М.О. Бич и др.; под ред. 

З.Ю. Копысского, П.Т. Петрикова. – Минск: Наука и техника, 1979. – 80 с. 
9
 Михнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919–1941 гг.). 

– Минск: Наука и техника, 1985. – 286 с. 
10

 Леоновец В.Т. Организация и развитие исторической науки в БССР (1961–1970 гг.): автореф. дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т истории. – Минск, 1987. – 25 с.; Храпко  Л.П. 

Развитие исторической науки в БССР: 1945 – конец 50-х гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 

07.00.02; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т истории. – Минск, 1989. – 23 с.; Шевчук И.И. Развитие 

исторической науки в БССР (70-е годы): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02; Акад. наук Бел. 

ССР, Ин-т истории. – Минск, 1989. – 24 с. 
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Переход к национально-государственной концепции отечественной 

истории в начале 1990-х гг. проанализировал М.О. Бич
11

. Новые 

методологические подходы содействовали научному осмыслению истоков 

белорусской национальной концепции, что нашло отражение в коллективной 

работе «Очерки истории науки и культуры Беларуси IX – начала XX в.»
12

, 

в монографии Д.В. Карева, посвященной генезису белорусской 

историографии
13

. Проблему формирования истории Беларуси и истории 

белорусов, соотношение терминов «Литва» и «Беларусь», взаимосвязь текстов 

белорусских историков начала и конца ХХ в. с работами западнорусской 

историографии отразил И.А. Марзалюк в монографии «Мiфы “адраджэнскай” 

гiстарыяграфii Беларуси» (2009 г.)
14

. Современные оценки ряда исторических 

феноменов советской историографии проанализировал П.Т. Петриков в работе 

«Очерки новейшей историографии Беларуси: (1990-е – начало 

2000-х годов)»
15

. Развитие исторической науки Республики Беларусь по трем 

направлениям: организационные изменения, национально-государственная 

концепция истории, научные достижения, рассмотрел М.П. Костюк
16

. Также 

формированию национально-государственной концепции истории Беларуси 

уделено внимание в статьях А.А. Ковалени, В.В. Даниловича, В.Л. Лакизы
17

. 

Осмысление концепции истории Беларуси связано с развитием 

отдельного историографического направления – истории науки. 

Под руководством Г.В. Корзенко были подготовлены обобщающие работы 

о деятельности Института истории НАН Беларуси
18

, историках Беларуси
19

. 

                                              
11

 Бiч М. Станаўленне нацыянальнай гiстарыяграфiчнай канцэпцыi // Энцыклапедыя гiсторыi 

Беларусi: у 6 т. / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.:  Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 19–22. 
12

 Очерки истории науки и культуры Беларуси IX – начала XX в. / Акад. наук Беларуси, Ин-т 

истории, Комиссия по истории науки. – Минск: Навука і тэхніка, 1996. – 527 с. 
13

 Карев Д.В. Белорусская и украинская историография конца XVIII в. – начала 20-х гг. XX в. 

в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев. – 

Вильнюс: ЕГУ, 2007. – 310 с. 
14

 Марзалюк I.А. Мiфы «адраджэнскай» гiстарыяграфii Беларуси. – Магiлѐў: МДУ, 2009. – 148 с. 
15

 Петриков П.Т. Очерки новейшей историографии Беларуси: (1990-е – начало 2000-х годов). – 

Минск: Белорус. наука, 2007. – 292 с. 
16

 Касцюк М.П. Шлях да iсцiны: гiстарычная навука Беларусi ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст. – Мiнск: 

Экоперспектива, 2015. – 252 с. 
17

 Каваленя А.А. Некаторыя навукова-канцэптуальныя падыходы да асвятлення гісторыі Беларусі 

// Проблемы методологии исследований истории Беларуси: материалы междунар. науч. конф., 

Минск, 26–27 окт. 2006 г. / редкол.: А.А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2008. 

– С. 5–10; Коваленя А.А. Историческая политика в национально-государственном строительстве 

современной Беларуси // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2019. – № 4. – С. 3–12; Данилович В.В. 

Концепция истории белорусской государственности // Наука и инновации. – 2018. – № 11. – С. 9–15; 

Лакіза В.Л. Важнейшыя дасягненні Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

за 2016–2020 гады і задачы на новую пяцігадовую праграму // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 

Мінск: Беларус. навука, 2020. – Вып. 35. – С. 6–21.  
18

 Корзенко Г.В., Костюк М.П. Институт истории Академии наук Беларуси: краткий очерк. – Минск: 

Навука і тэхніка, 1992. – 77 с.; Историческая наука в Беларуси (1991–2000 гг.): современные 

проблемы и кадры: научный отчет / Ю.Н. Бохан, Г.Я. Голенченко, В.С. Кошелев и др. – Минск: 
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Вклад академических ученых в развитие концепции истории Беларуси раскрыт 

в коллективных работах, посвященных Институту истории НАН Беларуси
20

.  

Историографический анализ научной литературы свидетельствует, что 

проблема формирования и развития концепции истории Беларуси не являлась 

предметом специального комплексного историографического исследования 

в науке и требует дальнейшей разработки. 

Общая концепция исследования. Авторский подход в диссертационном 

исследовании предусматривает понимание концепции истории Беларуси как 

научного феномена, в развитии которого прослеживаются три стадии: 

белорусская национальная историческая концепция (рубеж ХIХ – ХХ вв.), 

советская концепция истории Беларуси (1930-е – 1980-е гг.), национально-

государственная концепция истории Беларуси (с 1990-х гг.). 

Белорусская национальная историческая концепция знаменовала собой 

начальный этап становления национальной историографии, что подтверждало 

право белорусского народа на собственную историю. Впервые концепция 

была заявлена М. В. Довнар-Запольским в его ранних работах 1880-х – 

1890-х гг. и системно представлена В.Ю. Ластовским в компилятивной 

«Кароткай гiсторыi Беларусi» (1910 г.). 

В 1920-е – начале 1930-х гг. сложился национально-демократический 

вариант белорусской национальной исторической концепции, разработанный 

представителями белорусского национального движения, которые активно 

включились в процессы национально-государственного строительства в БССР. 

Национально-марксистский вариант представляли профессиональные 

историки дореволюционной «старой школы» и первые выпускники БГУ. 

Отдельным феноменом, интегрированным в проблемное поле белорусской 

науки 1920-х – начала 1930-х гг., являлась еврейская марксистская 

историография, представители которой актуализировали вопросы истории 

еврейского пролетариата Беларуси. Еврейская интеллигенция БССР 

предложила особое видение истории революционного движения и 

большевизма рубежа XIX – ХХ вв. 

Советская концепция истории Беларуси, или концепция истории БССР, 

занимала ведущие позиции в историографии в 1930-е – 1980-е гг. Выделяются 

                                                                                                                                                    
НАН Беларуси, Белорус. наука, 2005. – 81 с.; Шаўчук І.І. Гуманітарныя навукі ў сацыяльнай 

гісторыі Беларусі (20–30-я гады XX ст.): манагр. – Брэст: БрДУ, 2007. – 279 с. 
19

 Корзенко Г.В. Историки Беларуси в начале XXI столетия: биобиблиографический справочник. – 

Минск: Белорус. наука, 2007. – 469 с.; Институт истории НАН Беларуси в лицах, 1929–2008: 

биобиблиографический справочник / Г.В. Корзенко, М.М. Смольянинов, Ю.В. Зенькович и др. – 

Минск: Белорус. наука, 2008. – 421 с. 
20

 Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: да 70-годдзя ўтварэння / М.П. Касцюк, 

М.К. Кошалеў, Л.М. Лыч і інш. – Мiнск: ВП «Экаперспектыва», 1999. – 107 с.; Институт истории 

НАН Беларуси, 1929–2009 / А.А. Коваленя, Г.Я. Голенченко, В.Ф. Голубев и др. – Минск: Беларус. 

навука, 2009. – 627 c. 
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два этапа ее развития: социологизированная концепция истории Беларуси и 

унифицированная концепция истории БССР. Социологизированная концепция 

истории Беларуси была разработана в начале 1930-х гг., но утратила 

актуальность после выхода Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 

1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР». 

Унифицированная концепция истории БССР характерна для 1950-х – 

1980-х гг. и представлена в «синтезной» истории БССР, нарративы которой 

были изданы в 1948 г., 1954–1958 гг., 1961 г., 1972–1975 гг., 1977 г. Благодаря 

сотрудничеству академических и вузовских историков, деятельности Научного 

совета по координации научно-исследовательской деятельности по истории 

Беларуси, широкому обсуждению вопросов исторического познания на 

научно-организационных мероприятиях сложилась советская концепция 

истории, которая вошла в общую схему истории СССР и истории КПСС. 

Возрождение национальной концепции истории Беларуси обозначилось 

во второй половине 1980-х гг. и было ускорено распадом Советского Союза и 

образованием Республики Беларусь. Результатом научных исследований, 

возрождения историографической традиции начала ХХ в., методологических 

новаций стали «Нарысы гiсторыi Беларусi» (1994–1995 гг.). Середина 

1990-х гг. является отправной точкой в движении к национально-

государственной концепции истории Беларуси, первая презентация которой 

состоялась в шеститомной «Гiсторыi Беларусi» (2000–2011 гг.) и получила 

новое осмысление в коллективных нарративах по истории белорусской 

государственности. 

В разделе 1.2 «Характеристика источников» охарактеризован комплекс 

источников, использованных при подготовке диссертационной работы. Их 

условно можно разделить на две группы: историографические источники 

социально-ориентированного историописания и историографические 

источники научной истории. 

К историографическим источникам социально-ориентированного 

историописания относятся обобщающие работы, представленные 

национально-государственными нарративами, в которых история 

белорусского народа показана в линейной перспективе. Данные работы 

обобщающего характера также подразделяются на авторские и коллективные. 

В первой трети ХХ в. преобладали авторские труды В.Ю. Ластовского, 

В.М. Игнатовского, М.В. Довнар-Запольского, В.И. Пичеты, 

В.К. Щербакова
21

. К коллективным изданиям академического характера 

                                              
21

 Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – выд. 2-е. – Мінск: Універсітэцкае, 1993. – 126 с.; 

Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – выд. 5-е. – Мінск: Беларусь, 1991. – 188 с.; 

Доўнар-Запольскі М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі. – выд. 2-е. – Мінск: ВПП Дзяржэканомплана 

Рэсп. Беларусь, 1994. – 23 с.; Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии. – Минск: Беларусь, 
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относятся «Нарысы па гісторыі Беларусі» (ч. 1, 1940 г.), «Гісторыя Беларускай 

ССР» (в 2 т., 1955–1958 гг.; 1961 г.); «Гісторыя Беларускай ССР» (в 5 т., 1972–

1975 гг.), «История Белорусской ССР» (1977 г.), «Нарысы гісторыі Беларусі» 

(в 2 ч., 1994–1995 гг.), «Гісторыя Беларусі» (в 6 т., 2000–2011 гг.)
22

. 

Второй вид историографических источников социально-

ориентированного историописания – это учебники по истории БССР (1960–

1993 гг.) и учебные пособия по истории Беларуси (с 1993 г.) для учащихся 

общеобразовательных школ и студентов вузов республики, представляющие 

собой сжатое концептуальное изложение истории с древнейших времен 

до наших дней.  

К третьему виду относятся сборники опубликованных документов и 

материалов, позволяющие раскрыть процесс накопления фактических знаний 

об истории Беларуси. В исторической науке Беларуси концепция 

исторического прошлого формировалась на основе многотомных 

документальных публикаций, из которых следует выделить академические 

издания: «Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах» в 4-х томах (1936–

1954 гг.), сборники документов и материалов «Белоруссия в эпоху 

феодализма» в 4-х томах (1959–1979 гг.), «Белоруссия в эпоху капитализма» 

в 2-х томах (1983–1990 гг.).   

Группа историографических источников научной истории обладает 

широким видовым разнообразием. Прежде всего, это монографическая 

литература российской, белорусской и еврейской марксистской 

историографии ХIХ – начала ХХ в.
23

. Отдельный вид источников составляют 

                                                                                                                                                    
2003. – 680 с.; Пичета В.И. История белорусского народа. – Минск: Изд. центр БГУ, 2003. – 184 с.; 
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Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М.П. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Современная школа: 
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2018–2020. – 5 т. 
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диссертации и авторефераты по специальности 07.00.09 – историография, 

источниковедение и методы исторического исследования, позволяющие 

осмыслить направления развития отечественной истории
24

, рецензии 

на обобщающие работы по истории Беларуси
25

, материалы историографических 

дискуссий
26

, периодические издания, доклады на научных конференциях
27

, 

отраслевые энциклопедии и энциклопедические справочники по истории 

Беларуси
28

, опубликованные сборники документов и материалов по истории 

исторических научных центров в Беларуси
29

, по персоналиям науки
30
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В процессе исследования диссертант опирался на материалы 

неопубликованных документов, хранящихся в Центральном научном архиве 

Национальной академии наук Беларуси (фонды 1, 2, 3, 3а, 6, 62, 67), 

в Национальном архиве Республики Беларусь в г. Минске (фонд 4п, 60п). 

Отдельная информация была взята из материалов, находящихся на хранении в 

Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства в 

г. Минске (фонды 28, 500). Автор проанализировал неопубликованные 

документы, хранящиеся в библиотеке Академии наук Литвы им. Врублевских 

в г. Вильнюсе (фонд 21-249), Литовском центральном государственном архиве 

в г. Вильнюсе (фонд 368), Центральном государственном историческом архиве 

Украины в г. Киеве (фонды 262, 1235).  

Таким образом, представленный корпус источников различается 

по объему и характеру содержащейся в нем информации, но используемый 

в комплексе позволяет решить задачи, поставленные в диссертации. 

В разделе 1.3 «Методология и методы исследования» отмечено, что 

авторская концепция диссертационного исследования базируется на двух 

базовых научных понятиях: «историческая концепция» и «исторический 

нарратив». Концепция истории Беларуси как субъективный конструкт, 

определенная модель изучения прошлого, включает следующие системные 

элементы, подлежащие научной разработке: 1) научные институты, 

вовлеченные в процесс разработки исторической концепции (академические 

структуры, «партийные» научные учреждения, исторические факультеты 

вузов); 2) соответствие исторической концепции определенному 

историографическому направлению (белорусская национальная, советская, 

национально-государственная); 3) теоретико-методологические принципы, 

составившие методологическую основу исторической концепции и 

ее периодизации («народная история», формация, государственность); 

4) научная проблематика, актуализированная в исторической концепции 

(актуальные вопросы научного познания); 5) зависимость объема фактических 

знаний, представленных в исторической концепции, от ввода в научный 

оборот новых источников (источниковая база). Наиболее распространенной 

формой презентации концепции в социуме является исторический нарратив, 

который в диссертации представлен в форме национально-государственного 

нарратива. 

Цель и задачи исследования предопределили применение 

в диссертационной работе ряда методологических подходов 

(феноменологический, цивилизационный, генерационный, дискурсивный), 

принципов (объективности, историзма, системности, целостности). Решение 

поставленных в диссертации задач осуществлялось посредством применения 

общенаучных (анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация и 
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типологизация) и специальных методов историографического познания 

(историко-генетический, историко-системный, историко-типологический, 

сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, метод возвратного 

анализа, метод перспективного анализа). Примененные методы позволили 

определить значение накопленного научного материала для последующего 

изучения концепции истории Беларуси. 

Во второй главе «Формирование белорусской национальной 

исторической концепции (конец ХIХ – начало ХХ в.)» охарактеризован 

процесс формирования белорусской национальной исторической концепции и 

определены ее особенности.  

В разделе 2.1 «Историографические предпосылки формирования 

белорусской национальной исторической концепции» отмечено, что 

формирование концепции истории Беларуси было обусловлено становлением 

белорусской нации и белорусского национального движения в условиях 

доминирования двух взаимоисключающих научных традиций – польской и 

российской. Позиция российских авторов доминировала как при отборе 

исторических фактов и феноменов, так и в их оценке. Научные исследования, 

предусматривавшие изучение истории ВКЛ, Белоруссии как отдельного 

региона Российской империи (Западной России) сформировали 

историографический прецедент, позволивший постепенно конструировать 

модель белорусской национальной истории. Под влиянием общественно-

политических процессов сформировалась историческая публицистика, 

обосновывавшая необходимость национального движения в Беларуси и роль в 

нем национально-ориентированной интеллигенции, прежде всего, 

литераторов. На рубеже ХIХ – ХХ вв. в результате синтеза западнорусской 

историографии, политических идей и романтической литературы 

сформировалось обобщенное видение прошлого белорусского народа. 

В разделе 2.2 «Белорусская национальная историческая концепция 

в ранних работах М.В. Довнар-Запольского» сделан вывод о том, что основные 

положения концепции белорусской истории впервые были представлены 

в серии статей М.В. Довнар-Запольского «Белорусское прошлое» (1888  г.). 

Концепция обосновывала право белорусов на национальное самоопределение. 

Ученый предложил одну из первых периодизаций истории Беларуси, 

определил отличительные черты национальной истории: «вечевое начало», 

влияние западной и восточной цивилизаций, активная торговая деятельность, 

ведущая роль литературы в национальном процессе, передовое 

законодательство. В его позиции прослеживается определенная идеализация 

прошлого белорусского народа, модернизация ряда политических и 

социально-экономических феноменов. Ранние работы М.В. Довнар-
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Запольского заложили основу для концептуальных построений отечественной 

истории в 1918–1919 гг. 

«Белорусская национальная историческая концепция в работах 

В.Ю. Ластовского» проанализирована в разделе 2.3. В.Ю. Ластовский 

в «Кароткай гiсторыi Беларусi» (1910 г.) разработал научно-популярное 

видение белорусской истории. Восприятие исторических событий и явлений 

осуществлялось с романтических позиций. Героизация истории, 

акцентирование внимания на роли сильной личности, идеализация народной 

культуры привели к ошибочным оценкам, опровергнутым последующим 

ходом развития исторической науки. В.Ю. Ластовский представил на стыке 

литературы и историографии синтезированную национальную концепцию 

истории белорусского народа, основанную на положении о самостоятельности 

белорусов, их национальной самодостаточности, праве иметь собственную 

историю.  

В разделе 2.4 «Роль «Нашай нiвы» в формировании белорусской 

национальной исторической концепции» показано влияние газеты на развитие 

белорусского просвещения, формирование национальной культуры и 

самосознания. Материалы исторического характера, по мнению редакции, 

должны были активизировать национально-культурное возрождение 

белорусского народа, обосновать право белорусов на собственный язык и 

культуру. «Наша нiва», поддержанная белорусской интеллигенцией, 

стремилась распространить знания о национальной истории белорусов. 

Третья глава «Развитие концепции истории Беларуси в довоенной 

историографии БССР» посвящена исследованию ключевых аспектов 

проблемы в довоенный период развития исторической науки на этапе 

национальной советской государственности. 

В разделе 3.1 «Институционализация исторической науки БССР в 1921–

1941 гг.» рассматривается организация первых научных центров по изучению 

истории в БССР. Значительное внимание уделено анализу научно-

организационной деятельности преподавателей БГУ, сотрудников 

Инбелкульта, Комиссии истпарта при ЦК КП(б)Б, Института истории партии и 

Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б.  

Раздел 3.2 «Национально-демократический вариант концепции истории 

Беларуси» содержит характеристику концепции истории Беларуси в работах 

представителей белорусской национально-ориентированной историографии, 

предложивших в 1920-е гг. положение о специфичности исторической судьбы 

белорусского народа, что органично вписывалось в политику белорусизации. 

Унификация советской исторической науки, потребовавшая 

методологического единомыслия, повлекла за собой борьбу с «национал-

демократизмом» в исторической науке БССР. 
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В разделе 3.3 «Национально-марксистский вариант концепции истории 

Беларуси» отмечается, что победа Октябрьской революции 1917 г. и 

установление советской власти обусловили формирование концепции истории 

Беларуси, сочетающей национальный и марксистский подходы. Впервые ее 

представили В.М. Игнатовский в «Кароткім нарысе гісторыі Беларусі» 

(1919 г.), В.И. Пичета в «Истории белорусского народа» (1920 г.) и «Гiсторыi 

Беларусi» (1924 г.). Ученые идеализировали и модернизировали феномены 

национальной историографии начала ХХ в., акцентировали научный поиск 

на проблематике социально-экономических явлений. В.М. Игнатовскому 

принадлежит право первого научного исследования восстания 1863–1864 гг. 

в отечественной историографии, использования государственного критерия 

периодизации истории. В.И. Пичета включил в концепцию белорусской 

истории Смоленское княжество, доказывал федеративный характер Речи 

Посполитой, осуществил постановку проблемы «белорусского Возрождения» 

в XVI в., предметно раскрыл социально-экономические процессы XIX – 

начала ХХ в.  

Раздел 3.4 «Еврейский марксистский вариант концепции истории 

Беларуси» посвящен особенностям историографического осмысления истории 

революционного движения и большевизма на территории Беларуси рубежа 

ХIХ – ХХ вв. в работах еврейских исследователей. Данный 

историографический феномен свидетельствовал о неудачной попытке 

сформировать историческую концепцию Беларуси с учетом интересов 

еврейской интеллигенции. В рамках марксистской парадигмы исторического 

познания могли развиваться различные историографические направления, но в 

условиях однопартийной системы право на существование имели те взгляды 

на советскую историю, которые совпадали с позицией политического 

руководства СССР. 

«Советская концепция истории Беларуси в 1930-е гг.» проанализирована 

в разделе 3.5. Академик В.К. Щербаков представил первую в исторической 

науке БССР советскую концепцию отечественной истории. В статье «Малой 

Советской Энциклопедии» (1933 г.), «Нарысе гісторыі Беларусі» (1934 г.) 

прослеживается модернизация исторического процесса на белорусских землях, 

абсолютизация классовой борьбы, социологизированный подход 

к историческим феноменам. Рассмотрен вопрос о классификации исторических 

источников, заявленной академиком, сделан вывод о несоответствии 

авторской позиции историографической традиции второй половины 1930-х гг. 

Под редакцией В.И. Пичеты был подготовлен первый коллективный 

национально-государственный нарратив – «Нарысы па гiсторыi Беларусi» 

(1940 г.). Автором отмечено, что работа исследователей облегчалась наличием 

учебника по истории СССР для учащихся средней школы. «Нарысы па 
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гiсторыi Беларусi» совмещали социологические схемы 1920-х гг., 

гиперболизацию классовой борьбы, сюжеты ранней национальной 

историографии. 

В разделе прослеживается первое осмысление исследователями 

новейшей истории Беларуси, то есть, советского периода. Анализ 

монографических работ, типовой программы по истории КП(б)Б, 

воспоминаний участников революционных событий позволил представить 

контуры концепции истории БССР советского периода. Доминировала 

история большевистской партии, критиковалась «великодержавная, национал-

демократическая, бундовская» трактовка истории КП(б)Б. Показано влияние 

на научную деятельность политической кампании по борьбе с троцкизмом, 

раскрыта неудачная попытка создания истории гражданской войны и 

иностранной интервенции. Внедрение основных положений концепции 

истории Советской Беларуси в учебный процесс и общественно-политическую 

практику осуществлялось через практику научных конференций и 

деятельность Музея Революции БССР. 

В главе четвертой «Развитие концепции истории Беларуси 

в послевоенной историографии БССР» раскрывается процесс разработки 

советской концепции отечественной истории в исторической науке Беларуси 

послевоенного периода. 

В разделе 4.1 «Институционализация исторической науки БССР 

в середине 1940-х – 1980-е гг.» анализируются структурные подразделения 

ведущего научного центра БССР – Института истории АН БССР, отвечавшие 

за формирование советской концепции истории Беларуси. В то же время 

отмечена роль Института истории партии при ЦК КПБ в данном процессе. 

В разделе 4.2 «Советская концепция истории Беларуси в макете 

“История Белорусской ССР” в трех томах (1948 г.), издании “История 

Белорусской ССР” в двух томах (1954–1958 гг.; 1961 г.)» определены формы 

влияния Коммунистической партии Белоруссии на разработку концепции 

отечественной истории: вовлечение ученых в политические кампании, отбор 

участников авторских коллективов, обсуждение текстового материала в ЦК КПБ, 

подготовка «Тезисов об основных вопросах истории БССР», решения Бюро 

ЦК КПБ и постановления ЦК КПБ. Пилотный выпуск «Истории БССР» 

(1946 г.), макет «Истории Белорусской ССР» (1948 г.) содержали 

концептуально-фактологическую схему истории с т. н. «идеологическими и 

историографическими ошибками». После прямых консультаций с Институтом 

истории АН СССР была выработана концепция советской истории, 

представленная в двухтомной «Истории Белорусской ССР». 

В разделе 4.3 «Советская концепция истории Беларуси в издании 

“Гiсторыя Беларускай ССР” в пяти томах (1972–1975 гг.)» указывается, что 
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к 50-летию образования БССР ЦК КПБ поставил задачу подготовить новое 

издание по истории Беларуси, потребовавшую активной работы 

по расширению и углублению ранее сформированной концепции советской 

истории. Для этого в 1960-е гг. практиковалось проведение 

общереспубликанских совещаний историков, Научного совета по координации 

научно-исследовательской деятельности в области истории Беларуси (1962 г.), 

расширенных заседаний Ученого совета Института истории АН БССР. 

Концептуальной разработке подлежали проблемы Октябрьской революции 

1917 г. и последовавшего советского периода. Деформирующее влияние 

на концепцию отечественной истории оказала традиция исторической 

«контрпропаганды» и борьба с «национализмом» в первой половине 1970-х гг. 

«Гiсторыя Беларускай ССР» в пяти томах до середины 1990-х гг. стала 

основным академическим изложением концепции отечественной истории. 

Глава 5 «Развитие концепции истории Беларуси в отечественной 

историографии рубежа ХХ – ХХI вв.» посвящена доминирующей на 

современном этапе развития исторической науки Беларуси национально-

государственной концепции отечественной истории.  

В разделе 5.1 «Разработка национально-государственной концепции 

истории Беларуси в 1990-е гг.» рассматриваются предпосылки перехода от 

советской к национально-государственной концепции истории, механизм еѐ 

разработки на основе новых методологических подходов. Проект «Основные 

принципы новой концепции истории Беларуси» (1992 г.), предложенный 

Институтом истории АН Беларуси, стал основой для новой концепции истории 

и программы исторического образования в Республике Беларусь. Решения 

Всебелорусских конгрессов историков (1993, 1997 гг.), формирование научной 

периодики, подготовка учебных пособий, широкая исследовательская работа в 

академическом центре и вузах позволили разработать модель национально-

государственной истории Беларуси.  

В разделе 5.2 «Национально-государственная концепция истории 

Беларуси в нарративах рубежа ХХ – ХХI вв.» отмечено, что первоначально 

национально-государственная концепция истории Беларуси была презентована 

в «Нарысах гiсторыi Беларусi» (1994–1995 гг.). С 1994 г. Институт истории 

НАН Беларуси начал подготовку шеститомной «Гiсторыi Беларусi» (2000–

2011 гг.). Автор проанализировал основные положения национально-

государственной концепции, выделил вклад академических и вузовских 

историков в ее разработку при подготовке учебных пособий для студентов 

высших учебных заведений. Отмечен факт консолидации отечественной 

историографии на основе национально-государственной концепции, процесс 

формирования нового направления научного познания – истории белорусской 

государственности, представленной в издании «История белорусской 
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государственности» (2018–2020 гг.) в пяти томах и учебном пособии для вузов 

«Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi» (2022 г.).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Белорусская национальная историческая концепция формировалась 

под воздействием ранее сложившихся, российской и польской, 

историографических традиций. Взгляды и подходы российских авторов 

доминировали как при отборе, так и в оценке исторических фактов. Научные 

исследования, предусматривавшие изучение истории ВКЛ, «Белоруссии» как 

отдельного региона Российской империи, «Западной России» сформировали 

историографический прецедент, позволивший постепенно конструировать 

модель белорусской национальной истории. В серии статей «Белорусское 

прошлое» (1888 г.), доказывая самостоятельность белорусского «племени», 

М.В. Довнар-Запольский предложил особую теорию этногенеза белорусов, 

положения о демократическом характере общественных отношений 

в Полоцком княжестве, равноправии и взаимной полезности белорусов и 

литовцев в ВКЛ. Историк первым поднял проблему цивилизационного выбора 

белорусов, считал присоединение белорусских земель к Российской империи 

фактом, противоречащим свободолюбивой ментальности белорусов.  

Под влиянием общественно-политических процессов конца ХIХ – 

начала ХХ в., публицистики и произведений художественной литературы 

сложился вариант романтизированной концепции белорусской национальной 

истории, представленный В.Ю. Ластовским в «Кароткай гiсторыi Беларусi» 

(1910 г.). Авторская концепция содержит положение о наличии белорусской 

государственности в Киевской Руси, пантеон национальных героев, 

оригинальный подход к процессу образования ВКЛ. Речь Посполитая 

олицетворяла польскую государственность, а Российская империя 

консервировала национальное бесправие белорусов. Исследователь впервые 

отметил роль профессоров Виленского университета в формировании 

белорусоведения. К середине 1920-х гг. авторское видение отечественной 

истории эволюционировало в концепцию истории «Кривии». 

В начале ХХ в. постановка проблемы особого исторического пути 

белорусского народа органично вписывалась в общее направление украинской 

и литовской историографий, разрабатывавших свой национальный путь, 

отличный от великорусской истории. Белорусскую историографию начала 

ХХ в. представляла историческая публицистика. Редакция «Нашай нiвы» 

(1906–1915 гг.) стремилась сформировать у читателей газеты концептуальное 

видение отечественной истории. Прослеживается зависимость исторических 
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конструкций и выводов от степени образованности населения и общественно-

политической ситуации. Учитывая невысокий уровень грамотности, слабую 

информационную связь между городом и деревней, патриархальность 

жизненного уклада крестьян, авторы статей использовали доступные для 

читателя понятия и образы. Белорусский народ представал безысторическим, 

его жизнь ассоциировалась с «темнотой». Поскольку белорусы были 

набожными людьми, то национальное возрождение увязывалось с «духовным 

воскрешением». Литературный критик С.Е. Полуян сравнивал путь 

белорусского народа с судьбой Иисуса Христа. В начале ХХ в. историческое 

знание в целом оставалось на донаучном уровне, поскольку в Беларуси 

отсутствовала высшая школа и студенчество как возможная либеральная среда 

для формирования профессиональной науки [1; 2; 3; 4; 5; 7; 31; 32; 33; 34; 38; 

41; 42; 45; 47; 50; 51; 52; 67]. 

2. В 1920-е – 1930-е гг. концепция истории Беларуси разрабатывалась 

профессиональной историографией в научно-исследовательских учреждениях 

(Инбелкульт, БАН) и БГУ. Ученые-историки заложили основу для системного 

археологического изучения Беларуси, предложили социально-экономическую 

проблематику феодальной и капиталистической формаций, дискуссионные 

вопросы развития общественного движения ХIХ – начала  ХХ в. Члены 

Комиссии истпарта при ЦК КП(б)Б сформировали событийно-

фактологическую линию для концепции истории советского периода, 

организовали Единый партийный архив, Дом-музей I съезда РСДРП, 

Всебелорусскую выставку революционно-исторических материалов, Музей 

Революции БССР. 

На рубеже 1920-х – 1930-х гг. деформирующее влияние на развитие 

концепции истории Беларуси оказала борьба с «национально-

демократическим» направлением историографии, которая сопровождалась 

поиском «классовых врагов» среди ученых-историков. Содержательно 

«национально-демократический» подход предусматривал «отрыв истории 

БССР от истории СССР», пропаганду уникальной и независимой Беларуси в 

прошлом, непризнание классовой борьбы в белорусском обществе, отрицание 

кулачества и ведущей роли пролетариата в Октябрьской революции 1917 г., 

идеализацию БСГ. К «классовым врагам» относили исследователей, 

использовавших т. н. «великодержавные и нацдемовские теории»: оправдание 

колониальной политики царизма, поддержку планов «фашистской Польши», 

идеализацию «золотого века», признание классово единой белорусской нации; 

отрицание мелкобуржуазного и националистического характера Бунда, БСГ и 

др. небольшевистских партий, героизацию К. Калиновского.  

Кадровый состав историков БССР в 1929–1941 гг. понес существенные 

потери. Дело «Союза освобождения Белоруссии» (1930–1931 гг.), кадровая 
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проверка 1933 г., академическая проверка 1935 г., репрессии 1936–1939 гг. 

привели к массовым арестам и увольнениям сотрудников Института истории 

АН БССР, реорганизации Института национальных меньшинств. Из научного 

оборота изъяли более двухсот позиций научной литературы. 

Новое поколение историков советской генерации ярко представили 

академики П.О. Горин и В.К. Щербаков. Последовательно отстаивал взгляды 

на исторический процесс М.Н. Покровского его ученик П.О. Горин, направляя 

работу Института истории БАН на «удовлетворение потребностей 

социалистического строительства в БССР», ведя борьбу с «буржуазными и 

мелкобуржуазными националистическими историками». Активную 

деятельность по внедрению классового подхода в процесс научного познания, 

борьбу за идейную «чистоту» кадров историков БССР развернул 

В.К. Щербаков. 

Институт истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б 

(1929–1938 гг.) вел борьбу с проявлениями «национал-демократизма» и 

«великодержавного шовинизма» в исторической науке, организовал плановое 

изучение истории большевистской партии и революционного движения 

в Беларуси. Деятельность института характеризуется нестабильностью, 

дефицитом кадров высшей научной квалификации из-за увольнений и 

репрессий из-за идейной неблагонадежности. В 1938 г. Бюро ЦК КП(б)Б 

приняло решение о его реорганизации [1; 8; 9; 13; 16; 18; 23; 58; 61; 67]. 

3. В условиях методологического плюрализма в 1920-е гг. 

в историографии БССР сформировались варианты концепции истории 

Беларуси: национально-демократический, национально-марксистский, 

еврейский марксистский.  

«Национально-демократическое видение» истории Беларуси наиболее 

полно представил М.В. Довнар-Запольский в работе «Асновы дзяржаўнасці 

Беларусі» (1919 г.), в рукописи «История Белоруссии» (1925 г.). Концепция 

включала кривичско-дреговичско-радимичскую теорию этногенеза, теорию 

«расовой чистоты» белорусского народа, его стремление к собственной 

государственности. М.В. Довнар-Запольский доказывал количественное и 

культурное доминирование белорусов в ВКЛ, федеративный характер Речи 

Посполитой, считал разделы этого государства ликвидацией политической 

независимости Беларуси. Глубже всех своих современников М.В. Довнар-

Запольский проанализировал положение белорусских земель в составе 

Российской империи, обстоятельно раскрыл социально-экономические 

процессы XIX – начала ХХ в., обосновал определяющую роль литературы в 

формировании национального самосознания. Историк не признал ведущую 

роль Октябрьской революции 1917 г. в самоопределении белорусов. 

Идею В.Ю. Ластовского об определяющей роли профессуры Виленского 
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университета в генезисе белорусской национальной идеи развил 

А.И. Цвикевич. Гипотезу Е.Ф. Карского о Полесье как прародине славян, 

теорию М.В. Довнар-Запольского о «расовой чистоте» народов повторил 

академик БАН И.Ю. Лѐсик. Ученый согласился с В.Ю. Ластовским по вопросу 

ассимиляции литовских племен полоцкими князьями, противопоставлял 

белорусов и литовцев в ВКЛ, Княжество и Московское государство, 

положительно оценивал роль униатской церкви, утверждал, что 

провозглашение БНР было обусловлено стремлением белорусского народа 

к культурно-национальной и государственной самобытности, к свободному 

демократическому устройству. Антиполонизм, как следствие внутри- и 

внешне политических процессов 1918–1921 гг., присущ подходам 

К.Б. Езовитова (экспансионизм Польши в отношении Беларуси), 

А.И. Цвикевича (реализация идеи «ягеллонской Польши»). 

«Национально-демократический» вариант концепции истории Беларуси 

содержал положения, не признанные советской историографией (теория 

«единого потока», теория «незрелости классовых противоречий белорусской 

нации», теория «двухкоренности» КП(б)Б, теория «четырех общественных 

групп») и раскрытые в работах И.Ю. Лѐсика, Ф.Ф. Турука и других. Критика 

«национально-демократической» концепции истории прозвучала на XII съезде 

КП(б)Б (1929 г.), на совещании научных работников-коммунистов, в статьях 

А.А. Сенкевича, А.И. Зюзькова. После ХIII съезда КП(б)Б (1930 г.) 

в отечественной историографии в отношении представителей «национально-

демократического» направления использовалось понятие «белорусский 

национал-фашизм». 

Национально-марксистский вариант концепции истории Беларуси 

впервые презентовал В.М. Игнатовский. Историк использовал критерий 

государственности белорусских земель в периодизации, выдвинул идею 

белорусской государственности и культуры в «Полоцкой Руси» и ВКЛ, 

осуждал процессы окатоличивания и полонизации в Речи Посполитой, 

отрицал федералистский подход М.К. Любавского и В.И. Пичеты. Впервые 

в отечественной историографии В.М. Игнатовский раскрыл роль казачества 

в белорусской истории, назвал «колониальным» положение белорусских 

земель в составе Российской империи, осуществил постановку проблемы восстания 

1863–1864 гг., исследовал феномен Октябрьской революции и гражданской войны. 

Академик В.И. Пичета первым комплексно раскрыл историю 

первобытного общества на территории Беларуси, определил миграции как 

основную форму этногенеза, особенности «белорусского Возрождения» 

в XVI в. Находясь под влиянием московской исторической школы, 

В.И. Пичета популяризировал «колонизационную» теорию В.О. Ключевского 

и «федералистскую» теорию М.К. Любавского. Исследователь 
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противопоставлял две цивилизационные парадигмы в историческом развитии 

белорусских земель: западноевропейскую (демократическую) и 

восточноевропейскую (автократичную). Как историк-марксист, В.И. Пичета 

подробно изучил социально-экономические процессы на белорусских землях. 

Академик включил Смоленское княжество в ареал формирования белорусской 

народности, первым подчеркнул антисемитский характер политики царизма на 

территории Беларуси. 

Теория субстратного происхождения народов была предложена 

В.Д. Дружчицем. Историк не выделял историю Полоцкого и Туровского 

княжеств в отдельный период белорусской истории, отождествлял древних 

литовцев со славянами, считал ВКЛ федеративным и белорусским 

государством. Речь Посполитая, по его мнению, представляла собой общество, 

разделенное дезинтеграционными процессами на конфессиональной основе, 

с политической анархией и упадком государственности, а Российская империя 

сохраняла национальное бесправие белорусов. 

Еврейская марксистская концепция истории затрагивала в основном 

вопросы истории большевизма в Беларуси. В результате появились 

обобщающие работы по истории ЛКСМБ, истории КП(б)Б, революционного 

движения. Концепция базировалась на положениях об исторической 

обусловленности еврейского национализма, о «единой еврейской нации», 

о руководящей роли Бунда в революционном движении Беларуси, 

о «двухкоренности» КП(б)Б. Авторы впервые применили ленинскую 

периодизацию общественно-политических процессов начала ХХ в., 

определили особенности революционного процесса, ввели в научный оборот 

новые источники. В изданных трудах прослеживается вывод о руководящей 

роли Бунда в революционных событиях начала ХХ в., неприятии проводимой 

в БССР политики белорусизации. Руководитель Истпарта при ЦК КП(б)Б 

С.Х. Агурский первым обвинил еврейскую марксистскую историографию 

в национализме и бундизме. Основные дискуссионные положения – 

от «теории стихийного вовлечения еврейского пролетариата в Октябрьскую 

революцию 1917 г.» до «теории ручейков» – определил И.П. Ошерович. 

В середине 1930-х гг. в историографии утверждается положение о связи Бунда 

с сионистским движением. Еврейская марксистская историография прекратила 

свое существование как отдельный феномен [1; 6; 7; 9; 10; 13; 15; 18; 22; 26; 

39; 43; 53; 54; 55; 57; 61; 67]. 

4. Академик В.К. Щербаков первым в отечественной историографии 

разработал советскую концепцию истории Беларуси, которой были присущи 

социологический подход, модернизация истории, абсолютизация классовой 

борьбы. Считая «нацдемовским» положение о добровольном вхождении 

Беларуси в состав ВКЛ, академик утверждал о «литовско-белорусском 



 

 

32 

 

характере» государства, видел в Российской империи причину усиления 

крепостнического и религиозного гнета белорусского народа, его 

колониального положения. Советская концепция истории В.К. Щербакова 

обосновывала ведущую роль большевистской партии в революционных 

процессах рубежа ХIX – XX вв., признавала «националистической» 

деятельность БСГ и «Нашай нiвы», содержала официальную хронологию 

советской истории от Октябрьской революции 1917 г. до «укрупнения» БССР. 

Концепция истории Беларуси, заложенная в «Нарысах па гiсторыi 

Беларусi» (1940 г.), затрагивала первобытнообщинную и феодальную 

формации. Первая формация содержала анализ хозяйственной жизни и 

общественных отношений населения палеолита, неолита и железного века 

(без мезолита и бронзового века). Формирование государственности 

у восточных славян выводилось из социально-экономических процессов и 

варяжского присутствия, Полоцкое и Туровское княжества считались первыми 

государствами на белорусских землях. В концепции сохранился сюжет ранней 

национальной историографии о противостоянии полоцких князей с Киевом 

в XI в., но появилось положение о завоевании литовскими князьями 

белорусских земель. Академические историки использовали выводы 

дореволюционной российской историографии о высокой степени влияния 

русской культуры на этнических литовцев, о негативных последствиях 

Кревской унии 1385 г., о противостоянии между православными и 

католическими феодалами, о наличии областных привилеев. Новые научные 

аспекты раскрывали социально-экономическое развитие белорусских земель, 

классовую борьбу, религиозное и национальное угнетение белорусского 

народа в Речи Посполитой. Научной рефлексией на предшествующую 

национальную концепцию выступает сохранение информации о Статуте ВКЛ 

1588 г., правлении Стефана Батория, деятельности православных братств. 

Новацией в концепции стали сюжеты о притеснении евреев на рубеже XVI – 

XVII вв., казацко-крестьянском движении, событиях Северной войны (1700–

1721 гг.), вмешательстве Петра I во внутренние дела Польши и др. [1; 11; 12; 

16; 56; 67]. 

5. Основное внимание исследователей в 1920-е – 1930-е гг. было уделено 

разработке концепции истории Беларуси советского периода на основе 

марксистской методологии. Главным событием являлась Октябрьская 

революция 1917 г. и последовавшая борьба с внутренней и внешней 

контрреволюцией в период гражданской войны и иностранной интервенции. 

Советский партийный и государственный деятель, историк и публицист 

В.Г. Кнорин первым выстроил сюжетную линию Октябрьской революции 

с обоснованием ведущей роли КП(б)Б в социалистических преобразованиях, 

критикой деятельности белорусских политических сил. Партийный историк 
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С.Х. Агурский обосновал вклад еврейского пролетариата в победу 

социалистической революции под руководством большевистской партии. 

Советский партийный и государственный деятель А.Г. Червяков, опираясь на 

социологический подход, раскрыл процесс общественного развития Беларуси 

от родоплеменных отношений к социалистическим, признавал колониальный 

статус белорусских земель в Российской империи, крестьянский характер 

белорусской нации, зафиксировал вклад И.В. Сталина в образование БССР, 

закрепил понятие «конгресс» за Всебелорусским съездом 1917 г. Публикация 

мемуаров о событиях революции 1905–1907 гг. и Октябрьской революции 

1917 г., биографических данных погибших участников «красного» движения 

периода гражданской войны, документов официального делопроизводства, 

подпольной печати и фотоматериалов содействовала развитию 

источниковедения советского периода истории Беларуси. 

Концепция истории Беларуси советской эпохи впервые в полном 

хронологическом варианте была представлена в типовой программе 

по истории КП(б)Б, подготовленной в 1933–1934 гг. сотрудниками Института 

истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б. Концепция 

включала события Октябрьской революции 1917 г., образования КП(б)Б и 

БССР, гражданской войны, социалистического строительства. Излагался вклад 

В.И. Ленина и И.В. Сталина в образование БССР, критиковалась 

«великодержавная», «национально-демократическая», «бундовская» трактовка 

истории КП(б)Б и теория «двухкоренности» большевистской партии. Новым 

в концепции стал сюжет о Западной Беларуси в составе Польши. Однако 

в довоенный период комплексную обобщающую работу по истории 

советского общества в Белорусской ССР не написали. Общественно-

политическая ситуация 1930-х гг. не содействовала подготовке 

«синтетических» работ. К тому же в СССР до 1938 г. отсутствовала единая 

концепция истории ВКП(б). Преобладали брошюры и воспоминания, 

в которых исторический материал переплетался с идеологическими 

установками. Научные результаты большинства тем, разрабатываемых 

в 1930-е гг., не были опубликованы. Многие книги были изъяты 

из библиотечных фондов из-за «искажения» исторической концепции, наличия 

в них «троцкистских ошибок». Сложилась практика апробации основных 

положений концепции истории Беларуси советского периода на научных 

конференциях 1935, 1939, 1941 гг. [1; 9; 11; 12; 15; 16; 19; 53; 54; 55; 56; 67]. 

6. Первая завершенная советская концепция истории Беларуси была 

представлена в национально-государственном нарративе «История 

Белорусской ССР» в двух томах (1954–1958 гг.). Его разработка 

осуществлялась в условиях нарастающей политизации и идеологизации науки, 

смены общественно-политического курса. Политические кампании, 
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проводимые в форме «дискуссий», постановления ЦК ВКП(б) второй 

половины 1940-х гг. утверждали догматизм и подавляли инакомыслие. 

Неудовлетворительный опыт подготовки концепции в 1943–1947 гг. был 

обусловлен отсутствием в республике достаточного количества кадров 

высшей научной квалификации, неразработанностью сюжетов отечественной 

истории. Первый выпуск «Истории БССР» (1946 г.) признали 

неудовлетворительным из-за использованных историографических положений 

1920-х – 1930-х гг. Потребовалось прямое партийное вмешательство. 

По инициативе ЦК КП(б)Б в 1948 г. были подготовлены «Тезисы об основных 

вопросах истории БССР». Системное изложение истории с древнейших 

времен до образования БССР стало программным документом для историков, 

позволившим избежать «антинаучных и вредных концепций» в процессе 

изучения и преподавания истории. На основе тезисов была подготовлена новая 

концепция для макета «Истории Белорусской ССР» в трех томах (1948 г.).  

В историографии закрепились понятия «западные области Руси», 

«Турово-Пинское княжество», «русско-польская война», положение 

о «литовском завоевании белорусских земель», сюжеты о Западной Беларуси 

в составе буржуазно-помещичьей Польши, Великой Отечественной войне, 

восстановлении и развитии народного хозяйства и культуры Беларуси после 

немецко-фашистской оккупации. Замечания по содержанию советской 

концепции истории Беларуси предложили научные сотрудники АН СССР. 

С учетом полученных замечаний была подготовлена концепция для 

национально-государственного нарратива «История Белорусской ССР» в двух 

томах (1954–1958 гг.). 

Изменение общественно-политической ситуации в СССР при подготовке 

второго тома актуализировало разработку истории советского периода, о чем 

свидетельствуют решения республиканских совещаний историков 1954 и 

1957 гг. Расширение документальной базы исторической науки, критические 

замечания в адрес «Истории Белорусской ССР» в двух томах вызвали 

корректировку советской концепции истории Беларуси во втором издании 

«Гiсторыi Беларускай ССР» (1961 г.). 

В 1960-е – первой половине 1970-х гг. основные положения концепции 

истории БССР обсуждались на Совещании историков БССР (1960 г.), 

на заседаниях Научного совета по координации научно-исследовательской 

деятельности по истории Беларуси, на расширенных заседаниях Ученого 

совета Института истории. Нарушение сроков разработки концепции для 

«Гiсторыi Беларускай ССР» в пяти томах повлекло за собой Постановление 

ЦК КПБ «О работе Института истории Академии наук БССР» (1970 г.). Перед 

учеными стояла задача вести борьбу с «буржуазными фальсификациями 

истории», с «проявлениями национализма» в науке, строго следовать 
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положениям марксистско-ленинской методологии. Концепция истории БССР 

1950-х – 1970-х гг., составленная по советским идеологическим канонам, 

отражала прошлое белорусского народа как последовательную смену 

первобытнообщинной, феодальной, капиталистической, коммунистической 

формаций, как составную часть истории народов СССР [1; 14; 17; 20; 21; 25; 

27; 28; 30; 32; 35; 37; 39; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 55; 59; 60; 63; 64; 67].  

7. Инициатором изменений в историографии являлась научная 

интеллигенция, выдвинувшая в период «перестройки» идею национально-

культурного возрождения Беларуси. Министерство образования Республики 

Беларусь в 1991 г. организовало разработку проекта новой концепции 

исторического образования в средней общеобразовательной школе. На его 

основе Институт истории АН Беларуси в 1992 г. подготовил документ 

«Основные принципы новой концепции истории Беларуси» и проекты базовых 

программ по истории для школ Республики Беларусь. 

Разработка национально-государственной концепции истории Беларуси 

осуществлялась в Институте истории АН БССР под руководством академика 

М.П. Костюка. Первая ее презентация была осуществлена «Нарысах гiсторыi 

Беларусi» (1994–1995 гг.). По инициативе Государственного комитета по науке 

и технологиям Республики Беларусь Институт истории АН Беларуси начал 

разработку национально-государственной концепции истории Беларуси для 

издания шеститомной «Гiсторыi Беларусi» (2000–2011 гг.). В процесс 

подготовки новой концепции активно включились университетские учебно-

научные центры, прежде всего, БГУ.  

Новые методологические подходы, вызвали дискуссию между 

сторонниками национально-государственной концепции (ОО «Белорусская 

ассоциация историков») и сторонниками советской концепции истории 

Беларуси (ОО «Исторические знания»), которая содействовала консолидации 

ученых-историков на платформе национально-государственных интересов 

Республики Беларусь. 

Национально-государственная концепция истории Беларуси имеет 

телеологический характер и раскрывает процесс развития белорусского этноса 

к национальной государственности, лишенное конфронтации, 

не формирующее «образ врага». Сложилось новое историографическое 

направление – история белорусской государственности, наиболее полно 

представленное в пятитомном издании «История белорусской 

государственности» (2018–2020 гг.). Заложенная в нем национально-

государственная концепция истории Беларуси вобрала не только объем 

исторических знаний, накопленных в предшествующий период, но и содержит 

новые подходы к освещению прошлого белорусского народа. 

В современной национально-государственной концепции истории 
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Беларуси заложен этноцентризм, не отрицающий фактор полиэтнического и 

поликонфессионального развития белорусского общества. В целом, 

национально-государственная концепция формирует неконфликтное 

представление о прошлом путем актуализации положительного опыта 

предшествующих поколений и рационализации исторического знания [1; 24; 

28; 29; 32; 36; 40; 46; 49; 55; 62; 63; 65; 66; 67]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

В диссертационной работе, опубликованных трудах, включая учебные, 

учебно-методические пособия для учреждений общего среднего и высшего 

образования, представлено комплексное видение процесса формирования 

концепции истории Беларуси как этапного развития феномена с конца ХIХ 

до начала ХХI в. Выводы и положения диссертационного исследования, 

фактический материал могут быть использованы для создания обобщающих 

трудов, монографий, учебных пособий для учреждений общего среднего 

образования [68; 69; 70], а также для разработки лекционных курсов по 

историографии истории Беларуси, истории исторической науки Беларуси для 

студентов исторических специальностей учреждений высшего образования 

Республики Беларусь. 

Материалы диссертации могут быть полезными для популяризации 

историографических знаний, информационного обеспечения курсов 

повышения квалификации учителей истории средних общеобразовательных и 

средних специальных учреждений образования, организуемых институтами 

развития образования Республики Беларусь. 

Диссертационная работа может стать основой для более глубокого 

анализа процесса становления и развития исторической науки в Беларуси, 

изучения проблемы формирования исторических научных школ в вузах и 

научно-исследовательских учреждениях республики. 

Полученный соискателем фактический материал и теоретические 

выводы используются в учебном процессе учреждений высшего образования. 

Для студентов исторических специальностей Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы разработаны учебные программы по 

дисциплинам «Историческая наука Беларуси (ХХ – начало ХХI в.)» [71], 

«Историография истории Беларуси» [72], в которых непосредственно 

использованы материалы диссертационного исследования. 

По результатам диссертации получено 4 акта о внедрении (в БГУ, БГПУ 

имени М. Танка, ГГУ имени Ф. Скорины, ГрГУ имени Я. Купалы). 
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РЕЗЮМЕ 

Белозорович Виктор Александрович 

Формирование и развитие концепции истории Беларуси 

в отечественной историографии (конец ХIХ – начало ХХI вв.) 

 

Ключевые слова: историческая концепция, белорусская национальная 

историческая концепция, советская концепция истории Беларуси, 

национально-государственная концепция истории Беларуси, историография, 

историческая наука 

Цель работы: выявление сущности процесса развития концепции 

истории Беларуси в отечественной историографии конца XIX – начала ХХI в. 

Методы исследования: общенаучные методы (анализ и синтез, 

сравнение и обобщение, классификация и типологизация) и специальные 

методы исторического познания: историко-генетический, историко-

системный, историко-типологический, сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический, метод возвратного анализа, метод 

перспективного анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые в исторической науке 

Беларуси выявлена сущность концепции истории Беларуси как научного 

историографического конструкта, разрабатываемого с конца ХIX в., 

определены основные этапы его развития, раскрыта их специфика, что 

позволило создать системную модель отечественной историографии конца 

XIX – начала XXI в. Доказывается романтизированный характер белорусской 

национальной исторической концепции конца XIX – начала ХХ в., ее 

поливариативность в 1920-е гг., социологизированный (1930-е гг.) и 

унифицированный (1940-е – 1980-е гг.) характер советской концепции истории 

Беларуси, национально-государственный характер в 1990-е гг. – начале XXI в. 

В исследовании впервые выявлен механизм разработки концепции истории 

Беларуси в различные исторические периоды, представлен комплексный 

историографический анализ авторских и коллективных национально-

государственных нарративов, которые презентовали концепцию 

отечественной истории. 

Рекомендации по использованию. Выводы и обобщения, изложенные в 

диссертационной работе, ее фактический материал будут востребованы при 

разработке проблем отечественной историографии, истории исторической 

науки Беларуси, подготовке научных работ, учебных и учебно-методических 

пособий для учреждений высшего и общего среднего образования Республики 

Беларусь. 

Область применения: история Беларуси, историография истории 

Беларуси, сфера высшего и общего среднего образования.  
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РЕЗЮМЭ 

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч 

Фарміраванне і развіццѐ канцэпцыі гісторыі Беларусі 

Ў айчыннай гістарыяграфіі (канец ХIХ – пачатак ХХI стст.) 

 

Ключавыя словы: гістарычная канцэпцыя, беларуская нацыянальная 

гістарычная канцэпцыя, савецкая канцэпцыя гісторыі Беларусі, нацыянальна-

дзяржаўная канцэпцыя гісторыі Беларусі, гістарыяграфія, гістарычная навука 

Мэта работы: выяўленне сутнасці працэса развіцця канцэпцыі гісторыі 

Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі канца XIX – пачатка ХХI ст.  

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз і сінтэз, 

параўнанне і абагульненне, класіфікацыя і тыпалагізацыя) і спецыяльныя 

метады гістарычнага пазнання: гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, 

гісторыка-тыпалагічны, параўнальна-гістарычны, праблемна-храналагічны, 

метад зваротнага аналіза, метад перспектыўнага аналіза. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ў гістарычнай навуцы 

Беларусі выяўлена сутнасць канцэпцыі гісторыі Беларусі як навуковага 

гістарыяграфічнага канструкта, які распрацоўваецца з канца ХIX ст., 

вызначаны асноўныя этапы яго развіцця, раскрыта іх спеціфіка, што дазволіла 

стварыць сістэмную мадэль айчыннай гістарыяграфіі канца XIX – пачатка 

XXI ст. Даказваецца рамантызаваны характар беларускай нацыянальнай 

гістарычнай канцэпцыі конца XIX – пачатка ХХ ст., яе поліварыятыўнасць 

у 1920-я гг., сацыялагізаваны (1930-я гг.) і ўніфікаваны (1940-я – 1980-я гг.) 

характар савецкай канцэпцыі гісторыі Беларусі, нацыянальна-дзяржаўны 

характар у 1990-я гг. – пачатку XXI ст. У даследаванні ўпершыню выяўлены 

механізм распрацоўкі канцэпцыі гісторыі Беларусі ў розныя гістарычныя 

перыяды, прадстаўлены комплексны гістарыяграфічны аналіз аўтарскіх і 

калектыўных нацыянальна-дзяржаўных наратываў, якія прэзентавалі 

канцэпцыю гісторыі Беларусі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Высновы і абагульненні, 

выкладзеныя ў дысертацыйнай рабоце, яе фактычны матэрыял будуць 

запатрабаваныя пры распрацоўцы праблем айчыннай гістарыяграфіі, гісторыі 

гістарычнай навукі Беларусі, падрыхтоўцы навуковых работ, вучэбных і 

вучэбна-метадычных дапаможнікаў для ўстаноў вышэйшай і агульнай 

сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Вобласць выкарыстання: гісторыя Беларусі, гістарыяграфія гісторыі 

Беларусі, сфера вышэйшай і агульнай сярэдняй адукацыі.  
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SUMMARY 

Viktar Al. Belazarovich  

Formation and development of the concept of the history of Belarus in 

the national historiography (late XIX – early XXI century) 

 

Key words: historical concept, Belarusian national historical concept, Soviet 

concept of the history of Belarus, national-state concept of the history of Belarus, 

historiography, historical science 

The purpose of the work is to identify the essence of the concept of the 

history of Belarus in the national historiography of the late XIX – early 

XXI centuries.  

Research methods: scientific methods (analysis and synthesis, comparison 

and generalization, classification and typology) and special methods of historical 

research: historical-genetic, historical-systemic, historical-typological, comparative-

historical, problem-chronological, return analysis method, perspective analysis 

method. 

The results obtained and their novelty. For the first time in the historical 

science of Belarus, the essence of the concept of the history of Belarus as a scientific 

historiographic construct developed since the end of the 19th century was revealed, 

the main stages of its development were identified, their specifics were revealed, 

which made it possible to create a systemic model of domestic historiography of the 

late 19th - early 21st century. The romanticized nature of the Belarusian national 

historical concept of the late 19th - early 20th centuries, its polyvariability 

in the 1920s, the sociologized (1930s) and unified (1940s - 1980s) character 

of the Soviet concept of the history of Belarus nation-state character in the 1990s - 

the beginning of the XXI century are proved. The study for the first time reveals the 

mechanism for developing the concept of the history of Belarus in various historical 

periods, presents a comprehensive historiographic analysis of the author's and 

collective national-state narratives that presented the concept of national history. 

Recommendations for use. The conclusions and generalizations set out in the 

dissertation work, its factual material can be in demand when developing problems 

of national historiography, the history of historical science of Belarus, preparing 

scientific papers, training courses, educational and teaching aids for institutions 

of higher and general secondary education of the Republic of Belarus. 

Field of application: history of Belarus, historiography of the history 

of Belarus, sphere of higher and general secondary education. 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                         




