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2022 год в Республике Беларусь – Год исторической памяти. Он 
знаменателен также тем, что в текущем году мы отмечаем 100-летие 
архивной службы Беларуси, а также 30-летие кафедры источниковедения и 
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подготовки архивистов в Республике Беларусь. За этот период на 
историческом факультете БГУ подготовлено более 1000 специалистов в 
сфере архивоведения и документоведения, которые работают в 
подавляющем большинстве архивных учреждений, а также в самых 
различных сферах экономики и социальной жизни нашей страны.  

Создание и становление кафедры источниковедения стало логичным 
итогом провозглашения независимости Республики Беларусь и укрепления 
ее суверенитета. В качестве одной из важнейших целей данного процесса 
определялось обеспечение Беларуси теми кадрами высшей квалификации, 
подготовка которых осуществлялась ранее преимущественно в Москве, в 
Российской Федерации. Созданная в 1992 г. профессором Владимиром 
Никифоровичем Сидорцовым кафедра источниковедения и музееведения, 
возникла, вместе с тем, на основе уже сложившихся традиций.  

В 2021 г. наш университет торжественно отметил своё 100-летие. 
Открытие Белорусского государственного университета позволило 
белорусам применить свои знания и опыт на родине. Так, воспитанники 
университетов св. Владимира в Киеве (М. В. Довнар-Запольский), 
Петербургского археологического института (Д. И. Довгялло), имевшие 
богатые традиции в области подготовки кадров историков-источниковедов, 
архивистов-археографов, палеографов, начали прививать студентам только 
что открытого Белорусского университета интерес к историческому 
источнику, разрабатывали и вели спецкурсы и спецсеминары по 
источниковедению истории Беларуси, писали учебники и учебные пособия 
по палеографии, источниковедению, филиграноведению, другим 
специальным историческим дисциплинам.  

Значительную роль в развитии исторического образования и науки в 
БГУ сыграл, безусловно, его первый ректор В. И. Пичета. И не только как 
руководитель, организатор, объединивший в университете известнейших 
историков самых различных направлений и взглядов, но и как 
преподаватель. Н. Н. Улащик – известный белорусский и российский 
источниковед и археограф – позже вспоминал, как внимательно Владимир 
Иванович заставлял работать с источниками, составлять свое мнение о 
документе.  

Учитывая, какое влияние на становление источниковедческих 
исследований оказала российская школа источниковедения, нельзя не 
вспомнить такие даты текущего года как столетие со дня рождения Сигурда 
Оттовича Шмидта и Ольги Михайловны Медушевской. Научным 
руководителем О. М. Медушевской был Александр Игнатьевич Андреев, 
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ученик академика Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского, которого 
по праву считают родоначальником древа Петербургской школы 
источниковедения. Кстати, 135 лет назад родился и другой знаменитый 
ученик Лаппо-Данилевского – Сигизмунд Натанович Валк.  

Существенную роль в развитии источниковедения в Беларуси, в БГУ 
сыграл профессор А. П. Игнатенко. В текущем году исполняется 90 лет со 
дня рождения Александра Петровича. Он родился 10 января 1932 г. в д. 
Студенец Климовичского района Могилевской области в крестьянской 
семье. Пережил и сохранил тяжелую память о войне и голодные 
послевоенные годы. Вся научная, педагогическая и общественная 
деятельность А. П. Игнатенко была связана с историческим факультетом 
БГУ, кафедрой истории БССР (с 1991 г. – Беларуси), где Александр 
Петрович последовательно прошел все ступени роста, от старшего 
лаборанта до заместителя декана и заведующего кафедрой. Его 
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели, 
несокрушимость перед трудностями и невзгодами являются примером для 
нынешнего и последующих поколений ученых. Именно им подготовлено 
вслед за В. И. Пичетой «Введение в изучение истории БССР», на 
протяжении многих лет читался спецкурс источниковедению истории 
БССР. По своеобразному благословению А. П. Игнатенко именно по 
кафедре истории Беларуси доцентом С. Н. Ходиным в 1993 г. был 
разработан курс «Источниковедение истории Беларуси» для всех студентов 
исторического факультета БГУ. Нельзя также не отметить роль учебных 
курсов «Источниковедение истории СССР», которые читались на 
историческом факультете БГУ (М. П. Барановой и др.)  

Первым заведующим кафедры источниковедения (и музееведения, с 
1992 г. до 2001 г.) являлся доктор исторических наук, профессор В. Н. 
Сидорцов. Именно ему принадлежала идея создания кафедры. Владимир 
Никифорович Сидорцов. закончил исторический факультет БГУ в 1958 г., 
работал учителем истории, завучем и директором в средней школе. В 1962 
г. поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета, 
где под руководством профессора Н. А. Корнатовского, им была 
подготовлена и защищена в 1968 г. диссертация по теме: «Государственная 
деятельность рабочих Ленинграда в 1921–1925 гг.». Затем В. Н. Сидорцов 
работал преподавателем, старшим преподавателем и доцентом 
исторического факультета БГУ. В 1988 г. Владимир Никифорович защитил 
докторскую диссертацию по теме: «Рабочий класс Белорусской ССР в 
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управлении государством (1921–1941 гг.)». Именно под руководством В. Н. 
Сидорцова кафедра преодолела трудности организационного роста.  

В первый состав кафедры, кроме В. Н. Сидорцова, входили: старший 
преподаватель Е. Н. Балыкина; кандидат исторических наук, доцент Ю. И. 
Драгун; кандидат исторических наук, доцент А. Г. Кохановский. В 
первоначальном составе кафедры не было специалистов, которые 
целенаправленно работали в сфере источниковедения, архивоведения и 
музееведения, читали и разрабатывали соответствующие общие и 
специальные курсы. Поэтому на условиях почасовой оплаты и совмещения 
приглашались: председатель Государственного комитета по архивам и 
делопроизводству Республики Беларусь кандидат исторических наук, 
доцент А. М. Михальченко, директор Национального архива Республики 
Беларусь кандидат исторических наук В. Д. Селеменев, позже – директор 
Белорусского научно-исследовательского центра электронной 
документации кандидат исторических наук В. Л. Носевич, заведующий 
отделом Национального центра по архивам и делопроизводству (сейчас 
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь) кандидат исторических наук, доцент А. Е. Рыбаков, 
заведующий отделом Национального художественного музея Республики 
Беларусь доктор искусствоведения, профессор Н. Ф. Высоцкая, 
заведующий отделом Музея древнебелорусской культуры Института 
искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук 
Беларуси доктор искусствоведения, профессор В. Ф. Шматов, директор 
Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства А. В. 
Запартыко, кандидат технических наук, доцент В. Н. Комличенко, кандидат 
педагогических наук, доцент С. В. Панов, кандидат искусствоведения, 
доцент Н. Я. Трифонова, кандидат искусствоведения, доцент В. И. Шадыро, 

В дальнейшем кафедра пополнялась новыми сотрудниками: кандидаты 
исторических наук, доценты А. А. Гужаловский, Л. М. Хухлындина (1993); 
кандидаты исторических наук, доценты К. И. Козак, С. Н. Ходин (1995); 
кандидат исторических наук, доцент О. В. Горбачева, старший 
преподаватель А. И. Кушнир (1996); кандидаты исторических наук, 
доценты М. Ф. Шумейко, О. М. Шутова, преподаватель С. Б. Каун (1997); 
старший преподаватель Е. Э. Попова (1999); кандидаты исторических наук, 
доценты Л. В. Берейшик, О. Л. Липницкая (2000).  

При содействии Московского государственного университета кафедра 
источниковедения БГУ организовала первую на постсоветском 
пространстве специализацию студентов по исторической информатике. 
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Научные и учебные связи поддерживались также с Российским 
гуманитарным университетом, прежде всего с его Историко-архивным 
институтом. Значительная роль в этом процессе принадлежит ученику 
Сигурда Оттовича Шмидта Михаилу Фёдоровичу Шумейко, которому в 
текущем году исполнилось 70 лет. Создатель белорусской 
археографической школы М. Ф. Шумейко с 1988 г. является членом 
Археографической комиссии РАН. Как ведущий научный сотрудник отдела 
архивоведения БелНИИДАД, он с момента создания Археографической 
комиссии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Республики Беларусь исполняет функции первого заместителя 
председателя. Следует отметить, что С. О. Шмидт на рубеже веков пожелал 
кафедре “…. чтобы деятельностью вашей могли гордиться в грядущем 
новом столетии» [1, с. 196].  

В 2001 г. меняется руководство кафедрой (зав. С. Н. Ходин), ее 
название (кафедра источниковедения). Вторая часть названия кафедры 
(музееведения) и специалисты в этой сфере становятся составной частью 
новой кафедры (этнологии, музеологии и истории искусств). Формируется 
документоведческий блок дисциплин, органично дополнивший архивно-
археографическую составляющую дисциплин кафедры источниковедения. 
Введение новой специальности («Документоведение и информационное 
обеспечение управления», сейчас «Управление документами») привело не 
только к количественному росту кафедры. Это предопределило и 
некоторые проблемы, сформировало сущностный вопрос: насколько 
кафедра источниковедения может квалифицированно планировать, 
организовывать и контролировать процессы подготовки. специалистов по 
столь очевидной междисциплинарной (межфакультетской в БГУ) 
специальности, как документоведение? Вопрос актуализировался и тем, что 
в России только Историко-архивный институт РГГУ включал 13 кафедр, 
осуществляющих учебный процесс по направлениям, реализуемым 
кафедрой источниковедения и кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин исторического факультета БГУ.  

Проблемы развития специальности решались, прежде всего, на основе 
взаимодействия с кафедрами других факультетов БГУ: юридического, 
филологического, экономического, факультета международных отношений 
и других. Переподготовку по экономическим специальностям прошли Н. Р. 
Беляева, С. В. Вайтович, А. А. Приборович. Следует подчеркнуть, что Е. Н. 
Балыкина, Н. Р. Беляева, Е. Э. Попова имеют техническое образование, в 
том числе в сфере информационных технологий, А. М. Назаренко прошел 
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обучение в аспирантуре по кафедре конституционного права юридического 
факультета БГУ, Л. С. Иваничева закончила факультет международных 
отношений. Востребованность специалистов привела к значительному 
росту студентов, прежде всего по заочной форме обучения. Проблемы 
совершенствования качества обучения способствовали разработке 
организации форм самостоятельной работы студентов и дистанционного 
обучения. Наработки кафедры в этом отношении стали основой доклада 
декана факультета (2000–2016) и заведующего кафедрой (2001–2018, с 2020 
г. – по н. в.) С. Н. Ходина, который был заслушан на расширенном 
заседании Ученого совета Белорусского государственного университета (в 
настоящее время – Совет БГУ) в 2008 г. Уже тогда О. Л. Липницкой был 
подготовлен первый на факультете электронный учебно-методический 
комплекс по источниковедению. Данный опыт позволил сотрудникам 
кафедры достойно преодолеть сложности, связанные с ковидной ситуацией 
в 2020–2021 учебном году. Вопросы учебно-методического сопровождения 
деятельности кафедры и сейчас являются важнейшим направлением 
организационной работы (отв. ст. преподаватель Е. Э. Попова, доцент З. В. 
Антонович).  

Классическим у наших российских коллег является название: 
«Кафедра источниковедения и специальных (вспомогательных) 
исторических дисциплин». В БГУ исторически сложилось так, что изучение 
специальных (вспомогательных) исторических дисциплин сопряжено с 
археологией. Созданная в 1992 г. кафедра источниковедения и 
музееведения (с 2001 г. – кафедра источниковедения) постепенно 
определила свою нишу для образовательной и научной деятельности в этом 
направлении. Кафедра сосредоточила усилия на теоретических аспектах 
источниковедения, методологии, историософии, а также прикладных 
исследованиях, сопряженных с археографией, архивоведением, 
документоведением. Вместе с тем кафедра плодотворно реализует научные 
изыскания и разработку учебных дисциплин по таким направлениям как 
белорусская палеография и дипломатика, генеалогия и историческая 
демография, компьютерная историческая география.  

Научные разработки кафедры стали ответом на те вызовы, которые 
сформировались в гуманитарной сфере уже в середине 20-го века. Развитие 
любой науки (история здесь не исключение) обусловлено как ее внутренней 
логикой, так и внешними вызовами, требующими выработки новых 
подходов. Обращаясь к воспитанникам Высшего педагогического училища 
в начале 1941/42 учебного года, Л. Февр подчеркивал, что существует 
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«история как таковая во всей своей целостности» и призывал молодых 
исследователей: «Историки, будьте географами! Будьте правоведами, 
социологами, психологами; не закрывайте глаза на то великое течение, 
которое с головокружительной скоростью обновляет науки о физическом 
мире» [2, с. 37].  

В конце 20 в. историческая наука переживала не первую и не 
последнюю свою трансформацию. Лингвистический, антропологический 
повороты «на пути к истории людей» потребовали расширения 
взаимодействия с социальными науками, междисциплинарности, 
привлечения новых источников и применения новых методов их 
исследования. Представленная на Первом Всебелорусском съезде 
историков в 1993 г. С. Н. Ходиным концепция рассматривала исторический 
источник в качестве единого объекта различных гуманитарных наук, 
основы для междисциплинарных исследований. На рубеже ХХ–ХХІ вв. 
итогом реализации этой концепции стали программа и обзор развития 
письменных источников по истории Беларуси, ставшие на некоторое время 
первым пособием по предмету, а также ряд учебных и учебно-методических 
пособий по теории и истории источниковедения. Углублением данного 
курса стали спецкурсы по специализациям. Ряд научных исследований 
белорусских учёных в сфере источниковедения позволил создать курс 
лекций по источниковедению истории Беларуси [3].  

Возрождением классической университетской традиции 
внимательного отношения к историческим источникам явилось проведение 
в 1998 г. конференции, посвящённой деятельности первого ректора первого 
белорусского университета – В. И. Пичеты. «Пичетовские чтения» 
благодаря поддержке руководства факультета и университета стали 
традицией факультетской научной жизни.  

Объединение специалистов в сфере методологии истории и 
источниковедения не случайно произошло на основе кафедры, созданной 
В. Н. Сидорцовым. Он всемерно поддерживал развитие 
междисциплинарных направлений [4]. Владимир Никифорович является 
основателем школы методологии истории в Белорусском государственном 
университете. Классикой стала монография В. Н. Сидорцова «Методология 
исторического исследования: механизм творчества историка» [5]. Им 
подготовлены два доктора и одиннадцать кандидатов исторических наук.  

Влияние психологии (особенно психоанализа) на историческую науку 
сформировало поле исследований исторических личностей и культурных 
традиций, получившее в середине прошлого столетия название 
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«психоистория». Один из представителей данного направления Дж. Атлас 
по приглашению В. Н. Сидорцова выступал с лекциями в БГУ, печатался в 
научном сборнике кафедры. Данным направлением были увлечены 
аспиранты В. Н. Сидорцова (Д. С. Самохвалов и О. М. Шутова), 
защитившие на рубеже 20 и 21 вв. кандидатские диссертации. Обзор 
развития данного направления О. М. Шутова сделала в учебном пособии 
«Психоистория: школа и методы» (1997) [6]. В дальнейшем в русле 
историко-антропологического подхода ею были подготовлены две 
монографии «На пути к Истории Людей: Заметки по истории исторической 
мысли конца ХХ века» (1999) [7], а также «Историография и постмодерн: 
вопрос об идентичности во второй половине ХХ – начале XXI веков» (2008) 
[8]. Д. С. Самохвалов разработал и читает курс «История исторической 
мысли» и специальный курс по исторической психологии, обеспечив их 
учебными пособиями.  

Ещё одним важным направлением учебной и научной деятельности 
кафедры, инициированным Владимиром Никифоровичем, явилось 
развитие направления «Историческая информатика», реализуемое при 
поддержке заведующего кафедрой МГУ им. М. В. Ломоносова, члена-кор. 
РАН, доктора исторических наук, профессора Л. И. Бородкина. Следует 
подчеркнуть, что именно под его научным руководством А. Г. Кохановским 
(ныне – декан исторического факультета, доктор исторических наук, 
профессор) была защищена первая в Беларуси кандидатская диссертация по 
данному направлению. Усилиями ст. преподавателя Е. Н. Балыкиной, при 
поддержке В. Н. Сидорцова, О. Л. Липницкой, Е. Э. Поповой, Д. Н. Бузуна 
и Н. Н. Садовой педагогическое направление исторической информатики 
было выведено на лидирующие позиции в странах СНГ.  

В XXI в. процессы интеграции и дифференциации наук идут 
параллельными курсами. Кроме того, сама трактовка 
«междисциплинарность» содержит в себе несколько понятий и качеств. В 
англоязычной литературе всё чаще звучит название Digital History 
(«Цифровая история») [9]. Эта прикладная сфера исторической 
информатики позволяет усовершенствовать работу историков — 
исследователей и преподавателей — на основе компьютерных 
(«цифровых») технологий, облегчить доступ пользователей к 
оцифрованным историческим ресурсам, повысить степень их наглядности 
и визуальной репрезентации в различных междисциплинарных проектах 
гуманитарного профиля, в сфере сохранения культурного наследия 
(включая музеи, архивы, библиотеки). Перспективным также является 
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направление цифровой истории, связанное – с «социальными медиа», 
коллективным авторством ресурсов и веб-приложениями. Наряду с 
традиционными средствами массовой информации сетевые технологии 
выходят на первый план в получении информации. Сетевые технологии и 
ресурсы объединяются в огромную группу так называемых «новых медиа», 
к которым относятся не только информационные сайты в сети интернет, а 
также видеохостинги, социальные сети, блоги и другие ресурсы. 
Появившийся в 90-х гг. ХХ в. в англоязычной научной литературе, термин 
«медиатекст» (от лат. media textus «средства, посредники + ткань; 
сплетение, связь, сочетание») оказался органично вплетенным в научные 
школы. В сформировавшемся медиапространстве невербальные средства 
коммуникации превратились в равноценный компонент медиатекста, не 
уступающий вербальному по значению и нередко содержащий более 
высокий информационный потенциал. Существенное значение для 
формирования понятия «медиатекст» имели исследования Алана Белла, 
Роберта Монтгомери Мартина, Нормана Фейерклафа и др., которые 
рассматривали тексты массовой информации с точки зрения 
социолингвистики, функциональной стилистики, контент-анализа и 
когнитивной лингвистики.  

Следует подчеркнуть, что белорусские лингвисты также внесли 
существенный вклад в развитие источниковедения. Текстологические 
изыскания В. А. Чемерицкого, позволившие создать стройную картину 
белорусско-литовского летописания, дополнились целым рядом новых 
направлений. Большой интерес вызвал новый курс «Лингвистическое 
источниковедение» [10], подготовленный доцентом кафедры русского 
языка филологического факультета БГУ О. В. Зуевой. В рамках круглого 
стола «Междисциплинарные аспекты источниковедения», организованного 
кафедрой источниковедения 5 января 2021 г., была актуализирована 
концепция источниковедения как основы гуманитарного синтеза [11]. 
Выступавшие отмечали тесные связи источниковедения и в целом истории 
с филологией, в рамках которой история и формировалась как 
академическая дисциплина на протяжении XIX и нач. ХХ вв. В частности, 
А. М. Белявским было высказано мнение, что в контексте признания 
единого поля филологии, текстологии и истории, исследования на границе 
источниковедения и филологии не совсем правильно называть 
междисциплинарными. В большей степени о междисциплинарности можно 
говорить в источниковедческих исследованиях, основанных на методах 
структурной и постструктурной лингвистики. Участники дискуссии 
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согласились в том, что междисциплинарные связи – это естественная 
потребность современного исследования и выразили желание формировать 
среду и такой центр, который будет способен аккумулировать подобные 
идеи. М. Ф. Шумейко отметил происходящее разделение текстологии на 
историческую и литературоведческую и высказал мнение, что 
объединяющей их основой как раз и должно выступить источниковедение, 
предоставляющее инструментарий для подобного рода исследований. По 
итогам обсуждения были подготовлены изменения в паспорт 
специальности 07. 00. 09 Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования с включением специальных исторических 
дисциплин в содержание специальности. Обсуждалось также издание 
электронного журнала, посвященного междисциплинарным 
исследованиям.  

Следует отметить, что к 10-летию кафедры источниковедения и 
музееведения в 2002 г. вышел в свет первый выпуск периодического 
сборника статей «Источниковедение и специальные исторические 
дисциплины», со страниц которого с приветственным словом обратился 
академик РАО С. О. Шмидт («Начало доброй традиции») [12]. Научный 
сборник кафедры за последующие 15 лет (последний 11 выпуск вышел в 
2016 г.) смог объединить не только белорусских учёных и преподавателей 
в сфере источниковедения и специальных исторических дисциплин, но и 
вызвать интерес у представителей гуманитарного профиля 16 стран. В 
соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии от 11 июля 
2012 г. № 84 сборник «Источниковедение и специальные исторические 
дисциплины» был включен в перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований 
по историческим наукам. К сожалению, в целях концентрации усилий 
факультета в сфере издательской деятельности по продвижению в базу 
данных Scopus он, а также такой оригинальный журнал как «Российские и 
славянские исследования» прекратил своё существование. Данная ниша в 
какой-то степени восполняется сборником материалов конференции 
Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, которая 
проводится ежегодно совместно с кафедрой источниковедения БГУ [13].  

Необходимо рассматривать изменения в проблематике исторических 
исследований также через призму индивидуального и профессионального 
восприятия социально-политических коллизий и интеллектуальных 
вызовов эпохи. Не утратили актуальности начатые на рубеже веков 
дискуссии о статусе источниковедения, об определении исторического 



 176 

источника. Наряду с интеграцией гуманитарных наук, усилились тенденции 
размежевания ряда направлений исторического знания, в том числе в сфере 
формирования ими собственного научно-терминологического аппарата.  

Опыт предшествующего развития кафедры показал, что 
источниковедение объединяет не только название, но и интегративное 
содержание, полидисциплинарный характер источниковедения. За этот 
период в БГУ сформировалась своя источниковедческая школа. Защищены 
диссертации ряда сотрудников и аспирантов кафедры (А. М. Белявский, А. 
Н. Латушкин, Е. С. Мальчевский, А. А. Приборович, Э. Л. Малиновская -
научный руководитель С. Н. Ходин), О. С. Ивановой, Т. Д. Гернович, В. В. 
Врублевского – научный руководитель М. Ф. Шумейко) и др. При этом 
защиты проходили не только по специальности 07. 00. 09 Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования, но также и по 
специальности 05. 25. 02 «Документалистика, документоведение, 
архивоведение». Так, исследования А. Н. Латушкина в области 
радзивиллианы явились существенным вкладом в создание национальной 
научной базы для восстановления целостности одного из самых ценных 
магнатских документальных собраний, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО – архивов и библиотечных собраний Несвижской ординации 
князей Радзивиллов [14].  

Начиная с 2005 года в БГУ стала издаваться серия документальных 
сборников «Память и слава» об истории университета и о его первом 
ректоре В. И. Пичете. К настоящему времени М. Ф. Шумейко в соавторстве 
с О. А. Яновским и С. Н. Ходиным подготовлены выпуски: «Памяць і слава: 
Беларускі дзяржаўны універсітэт у гады Вялікай Айчыннай вайны. 1941–
1945»; «Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны універсітэт. 1921–1941»; 
«Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны універсітэт. 1945–1961»; «Памяць і 
слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта – Уладзімір 
Іванавіч Пічэта». Продолжением археографической деятельности по 
истории БГУ стала книга «Неизвестный В. И. Пичета», подготовленная М. 
Ф. Шумейко совместно с О. А. Яновским, в рамках празднования 100-летия 
Белорусского государственного университета. Сотрудники кафедры 
занимаются не только источниковедческими изысканиями, но и активно 
участвуют в разработке актуальных проблем истории Беларуси. Так, 
заведующий кафедрой С. Н. Ходин опубликовал ряд работ по 
модернизационным процессам в Беларуси [15]. Широко известна 
монография М. Ф. Шумейко, посвящённая деятельности Д. И. Довгялло 
[16]. Проблематика древней истории Беларуси раскрывается в статьях О. Л. 
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Липницкой [17]. К. И. Козак – автор ряда работ по оккупационному режиму 
немецко-фашистских захватчиков на территории Беларуси [18]. Данная 
тематика также нашла отражение в работах доцента кафедры В. А. 
Латышевой [19].  

В январе 2009 г. с целью координации деятельности всех 
заинтересованных учреждений в Республике Беларусь была создана 
Межведомственная комиссия при Совете Министров Республики Беларусь 
по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в 
научный и культурный оборот национальных культурных ценностей, 
которые оказались за пределами Беларуси. В составе Комиссии на базе 
Белорусского государственного университета была образована и 
действовала по 2015 г. Экспертная группа (рук. С. Н. Ходин, зам. М. Ф. 
Шумейко, секретарь Т. Д. Гернович), в основные задачи которой входил 
сбор и изучение необходимой информации, проведение оценки 
принадлежности ценностей к Республике Беларусь, подготовка 
предложений о вопросах выявления, возврата, совместного использования 
и введения в научный и культурный оборот культурных ценностей. 
Значительным заделом для деятельности в этом направлении явилась 
защита кандидатской диссертации Т. Д. Гернович (2010) на тему 
«Документальные источники по истории перемещенных белорусских 
архивов (конец XVIII – начало XXI века)». Данная проблема 
актуализирована и раскрыта также в монографии М. Ф. Шумейко [20].  

Важнейшим требованием в сфере кадрового обеспечения является 
наличие опыта работы в сфере преподаваемых дисциплин. Поэтому в 
составе кафедры есть и выпускники аспирантуры Белорусского научно-
исследовательского института (БелНИИДАД). К примеру, доцент кафедры 
З. В. Антонович до перехода на основную работу в БГУ с 2004 по 2013 гг. 
работала старшим научным сотрудником, главным архивистом отдела 
публикации документов, ведущим научным сотрудником отдела 
информационно-поисковых систем, заведующей отделом 
автоматизированных архивных технологий ГУ «Национальный 
исторический архив Беларуси».  

Взаимодействие с заказчиками кадров по специальностям «Архивное 
дело» и «Управление документами» (современные наименования 
специальности) следует назвать образцовым. Специалисты отрасли ведут 
лекции и семинарские занятия, руководят практикой, курсовыми и 
дипломными проектами, участвуют в работе ГЭК. Вряд ли можно сейчас 
представить учебный процесс без участия директора БелНИИДАД А. Е. 
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Рыбакова. Ежегодно в институт направляются наши выпускники, там 
плодотворно работают наши аспиранты. Плодотворными являются связи 
кафедры с архивными учреждениями. Совместные конференции, издания, 
круглые столы стали традицией. Многие годы читает курс по архивному 
источниковедению зав. отделом Национального архива Республики 
Беларусь Е. А. Макаренко. Менялось название (Государственный комитет 
по архивам и делопроизводству, Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции), но неизменно его руководители 
(А. Н. Михальченко, В. И. Адамушко, В. И. Кураш) оказывали огромную 
поддержку и непосредственно участвовали в подготовке кадров для 
отрасли. В качестве достижений в этом направлении следует также назвать 
организацию курсов повышения квалификации для архивистов и 
специалистов в сфере делопроизводства на факультете повышения 
квалификации БГУ. В текущем учебном году налажено взаимодействие с 
Государственным учреждением «Центральная лаборатория 
микрофильмирования и реставрации документов Национального архивного 
фонда Республики Беларусь» (ЦЛМРД НАФ РБ).  

Важнейшим направлением деятельности кафедры является 
международное сотрудничество. В этом направлении успешно работают М. 
Ф. Шумейко, А. М. Назаренко. К. И. Козак и другие сотрудники. К примеру, 
Артём Михайлович Назаренко в 2006–2007 гг. проходил научную 
стажировку в Лодзинском и Варшавском университетах (Польша). Он 
успешно реализовал проект Эразмус+ Модуль Жана Моне «Этнические 
меньшинства в Европейском союзе» (EMEU), является координатором 
проектов академической мобильности БГУ с Университетом Кента 
(Великобритания), Университетом Мальты, лидером белорусской 
национальной команды в рамках проекта Исследовательского фонда по 
глобальным вызовам (Великобритания) «COMPASS: Комплексное 
повышение потенциала в Восточном соседстве и Центральной Азии: 
интеграция исследований, эффективное управление и устойчивые 
сообщества» (2017–2022). В ряду направлений сотрудничества кафедры –
российские университеты (прежде всего МГУ имени М. В. Ломоносова и 
РГГУ), Дом наук о человеке (Париж, Франция) и др.  

Существенное значение кафедра придаёт воспитательной, 
профориентационной работе. Старший преподаватель кафедры 
источниковедения С. Б. Каун неоднократно поощрялся за работу с 
одаренными абитуриентами, он награжден Почётной грамотой Минского 
городского исполнительного комитета за участие в переписи населения. 
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Доцент К. И. Козак регулярно выступает на телевидении и радио по 
тематике Великой Отечественной войны. С участием доцента А. А. 
Приборовича системность приобрела не только организация деятельности 
воспитательной работы, но и научно-исследовательская работа студентов.  

Кафедра представляет собой живой и динамичный коллектив, который 
развивается во взаимодействии со студентами и коллегами нашей большой 
дружной семьи исторического факультета, Белорусского государственного 
университета.  
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