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БЕЛОРУССКАЯ ГЕРМАНИСТИКА: АКТУАЛЬНОСТЬ,  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена актуальности и основным периодам в истории белорусской исто-

рической германистики как научной школы с 1921 г. по наши дни. Кратко затронуты 

основные направления научных исследований белорусских историков-германистов, де-

ятельность Белорусско-германской комиссии историков (БГКИ). 
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BELARUSIAN GERMANISTICS: RELEVANCE, 

BRIEF HISTORY AND FUTURE OF THE SCIENTIFIC SCHOOL 

The article is devoted to the relevance and main periods in the history of Belarusian historical 

German studies as a scientific school from 1921 to the present day. The main directions of 

scientific research and scientific schools of Belarusian historians-Germanists, the activities of 

the Belarusian-German Commission of Historians (BGKI) are briefly touched upon. 

Keywords: history, German history, scientific school, Belarusian German studies, 

Belarusian-German Commission of Historians (BGKI). 

 

Введение. Несмотря на резкое охлаждение белорусско-германских отношений в наши 

дни, начиная с 2022 г., потребность в изучении на профессиональном уровне истории и 

культуры Германии, политической и бытовой психологии немцев не исчезла. История – 

сложная вещь. Обычно периоды охлаждения и даже враждебности сменяются длитель-

ными временами примирений и сотрудничества. Подобное можно видеть и в истории 

белорусско-германских отношений. Будем надеяться, что они наладятся. Поэтому акту-

альность и потребность в научных исследованиях белорусских историков-германистов 

сохраняются и в наше время. 

Материал и методы. В основу статьи положены материалы и статьи белорусских ис-

ториков-германистов, личные наработки и наблюдения автора. Методы исследования – 

историко-описательный и историко-сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Актуальность научных исследований белорусских ис-

ториков-германистов в наши дни объясняется несколькими причинами: 

Во-первых, белорусы и немцы часто и много встречались в истории друг с другом, 

начиная со средневековья, в силу цивилизационно-геополитических и транзитно-торго-

вых факторов. Эти встречи и контакты были далеко не всегда мирными, особенно  

в ХХ веке. Изучить всю эту богатую палитру взаимоотношений двух народов и призвана 

белорусская историческая германистика. 

Во-вторых, оба народа проявляли постоянно взаимный интерес к историческому про-

шлому и настоящему друг друга по самому широкому спектру тем, вопросов и проблем. 

Поэтому в белорусской историографии и раньше, и сегодня германистика занимает осо-

бое место и является одним из самых популярных научно-исследовательских направле-

ний и в преподавании, и в научно-исследовательской работе. 

В-третьих, со стороны государственных структур, и не только, на историческую гер-

манистику всегда был спрос; она имеет прикладное значение, например, для 
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белорусского МИДа, министерств и ведомств, которые занимаются внешней торговлей 

и внешней культурной политикой. Помочь обрести больше друзей и уменьшить число 

недоброжелателей для Беларуси – ключевая прикладная миссия белорусской историче-

ской германистики, как и белорусской германистики в целом. 

На наш взгляд, в истории белорусской исторической германистики можно выделить 

три периода. 

Первый период можно обозначить как «возрождение и начало белорусской истори-

ческой германистики». Это 1921–1948 гг. Это время в ее истории, в основном, связано с 

Белгосуниверситетом [1]. Именно в БГУ начиналось изучение германской истории Но-

вого времени (В.Н. Перцев, Е.И. Ривлина, Я.Г. Фейгельсон, В.А. Сербент, Л.М. Шнеер-

сон, Г.М. Трухнов). 24 сентября 1948 г. в БГУ состоялась защита кандидатской диссер-

тации Г.М. Трухнова на тему «Германская империалистическая политика на Балканах в 

период первой Балканской войны» (360 страниц). 

Это событие положило начало второму периоду в истории белорусской советской ис-

торической германистики (1948–1990/1991 гг.). В эти годы она оформилась в солидную 

научную школу, которую по праву возглавил Г.М. Трухнов (1908–1986 гг.). В 1964 г. он 

защитил докторскую диссертацию. Под его научным руководством более 20 историков 

стали кандидатами и докторами исторических наук, в том числе и братья Г.А.  

и В.А. Космачи [2]. За 1960–1980-е гг. в Беларуси сформировалось целое научное направ-

ление белорусской советской исторической германистики. Работы белорусских истори-

ков-германистов (Г.М. Трухнов, Л.М. Шнеерсон, Д.С. Климовский, М.Г. Елисеев,  

Г.А. Космач, В.М. Писарев, Ю.Е. Иванин, О.Г. Радькова, М.А. Беспалая, М.В. Стрелец, 

П.А. Шупляк, В.А. Космач, Л.Н. Гаранин и другие) получили широкую известность и 

признание не только в Беларуси, но и за ее пределами [3]. Именно в эти годы оформилось 

тесное сотрудничесто белорусских историков-германистов с их российскими коллегами 

(Л.И. Гинцбергом, Я.С. Драбкиным, О.А. Чубурьяном, Г.Н. Сапожниковой, Б.М. Тупо-

левым, Д.С. Давидовичем, Ф.И. Новик, А.И. Борозняком, Н.С. Черкасовым, В.А. Арте-

мовым, Ю.В. Галактионовым, А.Б. Цфасманом и др.). Особенно сближали белорусских 

и российских историков-германистов исследования и разработки проблем, связанных  

с историей Веймарской республики, политикой Рапалло в советско-германских отноше-

ниях 1922–1932 гг. и историей германского национал-социализма (фашизма). 

Третий период – это 1990-е гг. и по настоящее время, годы и десятилетия современ-

ной белорусской исторической германистики. Те историки-германисты, которые ак-

тивно работали над историей Германии, советско-германскими и белорусско-герман-

скими отношениями продолжили свои исследования. Появились новые историки-герма-

нисты (О.Г. Субботин, В.П. Скок, Н.В. Величко, С.П. Кизенков, П.В. Борботько, В.В. 

Фрольцов, И.И. Ковяко, Н.Н. Мезга, Л.В. Гавриловец и др.). Возникли новые темы ис-

следований, которые касались Первой мировой войны, боевых действий на территории 

Беларуси, оккупационного режима и борьбы белорусского народа против немецких ок-

купантов (А.А. Коваленя, М.М. Смольянинов, А.М. Литвин, В.Ф. Кушнер, С.Е. Новиков, 

В.А. Острога, А.М. Бобков, С.М. Осиновский, И.М. Игнатенко, Л.М. Лыч и др.), истории 

БНР и отношений Германии и оккупационных властей к ней, а также истории белорус-

ской политической эмиграции в Германии в межвоенный период (во многом те же ав-

торы, а также В.Е. Снапковский, В.А. Космач, В.Г. Мазец, Н.С. Сташкевич, Р.В. Плато-

нов, В.Л. Соколовский. В.А. Круталевич, Б.И. Саченко, И.М. Игнатенко и др.), Великой 

Отечественной войны, оккупационного режима и белорусской коллаборации, партизан-

ского и подпольного движения, репараций с побежденной Германии для Беларуси  

(А.А. Коваленя, А.М. Литвин, И.А. Марзалюк, В.В. Зданович, К.И. Козак, Э.Г. Иоффе, 
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А.И, Корсак, И.В. Николаева, С.Н. Тукало, Г.В. Винница, М.Г. Жилинский, А.И. Воло-

хонович, В.А. Космач, А.К. Соловьев, В.Д. Селеменев, П.А. Концевой, Ю.А. Генина и 

др.), широкого спектра белорусско-германских отношений (В.Е. Снапковский, В.А. Кос-

мач, А.В. Шарапо, А.В. Русакович, Д.А. Мигун). В белорусской историографии, по-

прежнему, важное место занимает Рапалльский договор 1922 г. [4]. 

Важным событием в истории белорусской исторической германистики стало образо-

вание Белорусско-германской комиссии историков (БГКИ). Ее учредительное собрание 

прошло 31 января – 1 февраля 2020 г. в Берлине. Этому событию предшествовали две 

рабочие встречи в виде совместных научно-практических конференций историков Бела-

руси и Германии в Гиссене (Германия, декабрь 2018 г.) и Минске (Республика Беларусь, 

февраль 2019 г.). В учреждении Белорусско-германской комиссии историков приняли 

участие послы Беларуси и Германии в Берлине и Минске, официальные лица из герман-

ского МИДа. Ее председателем с белорусской стороны был избран академик А.А. Кова-

леня. К сожалению, комиссия белорусских и немецких историков последние два года не 

работает по вине германской стороны, которая оказалась слишком политизированной и 

заняла деструктивные позиции в работе БГКИ. 

Заключение. Таким образом, белорусская германистика, как научная школа, в своей 

истории насчитывает более 100 лет. За весь советский период увидели свет свыше  

110 публикаций, из них около 20 монографических работ, белорусских историков-гер-

манистов [1, с. 296]. Выросло количество статей и монографий опубликовано белорус-

скими специалистами по германской истории за 1991–2024 гг. Одному только профес-

сору В.А. Космачу принадлежат 15 монографий и более 70 статей по германской истории 

нового и новейшего времени. Актуальность и потребность в научной разработке про-

блем германской истории, начиная с древности, сохраняются и будут нарастать, о чем 

свидетельствуют защиты докторских и кандидатских диссертаций белорусскими исто-

риками-германистами за первую четверть XXI в. 
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