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РЕЦЕНЗИИ 
 

 

Институт истории Национальной академии наук Беларуси в лицах (1929 – 2008 гг.): биобиблиогр. 

справ. / Г.В. Корзенко [и др.]; Нац. академия наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Белорус. наука, 

2008. – 423 с. 

 

История белорусской исторической науки имеет ряд срезов. Несомненно, главный, определяющий 

среди них – персонифицированный. Именно кадры определяли, определяют и будут определять уровень 

развития любой науки, в том числе исторической. Данное обстоятельство предопределяет ценность ре-

цензируемого издания, в котором впервые даётся обобщённый персонифицированный портрет флагмана 

отечественной исторической науки – Института истории Национальной академии наук Беларуси с мо-

мента его основания, в 1929 году, до 2008 года [1]. 

«Перед авторским коллективом стояли две взаимосвязанные задачи: во-первых, вернуть из забы-

тья имена людей, стоявших у истоков исторической науки в тяжёлые 1920 – 1930-е годы, своими труда-

ми способствовавших её прогрессу в послевоенный период; во-вторых, представить репрезентативно тех 

учёных, которые являются продолжателями лучших традиций многих поколений, чья творческая дея-

тельность сегодня определяет имидж и престиж нашего государства» [1, с. 4]. Указанные задачи решены 

на высоком научно-теоретическом и методологическом уровне; Г.В. Корзенко, М.М. Смольянинов,  

Ю.В. Зенькович, И.В. Гурьянова – известные белорусские учёные, убедительно продемонстрировали 

наличие исследовательской культуры, что прежде всего прослеживалось в максимальном учёте нарабо-

ток предшественников, в скрупулёзной обработке гигантского фактологического массива.  

В книге отдаётся должное вкладу Н.В. Василевской, О.А. Гапоненко, П.Ф. Дмитрачкова, С.В. Кобяка, 

М.П. Костюка, В.И. Кузьменко, В.Ф. Кушнера, Л.М. Лыча, В.Г. Мазеца, О.В. Медведевой, В.Н. Михнюка, 

Л.Н. Новицкой, О.А. Норик, Н.В. Токарева, И.И. Шевчука в подготовку справочно-информационных изданий 

о научных сотрудниках Института истории Национальной академии наук Беларуси. Важно отметить, что 

Г.В. Корзенко, М.М. Смольянинов, Ю.В. Зенькович, И.В. Гурьянова использовали и собственные наработки. 

Безусловно, только на основании привлечения всех доступных источников могла быть осуществ-

лена системная реконструкция персонифицированного аспекта истории указанного института. «Источ-

никовую основу работы составляют архивные материалы. Правда, не все личные дела сохранились в 

Центральном научном архиве Национальной академии наук Беларуси. Поэтому информацию о многих 

академических историках пришлось собирать по крупицам из множества источников: фондов Нацио-

нального архива Республики Беларусь, Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка, историко-документальных хроник городов и районов, публикаций в СМИ, разно-

го рода энциклопедических изданий» [1, с. 5]. 

Весьма удачной представляется структура книги. В восьми разделах исчерпывающе освещаются 

сюжеты, соответствующие её названию. 

В первом разделе «Институт истории: ступени роста» авторы показывают, что «становление и 

развитие Института истории НАН Беларуси неразрывно связаны с установлением советской государ-

ственности, необходимостью изучения и теоретического осмысления многовековой истории белорусско-

го народа» [1, с. 7]. 

Второй раздел посвящён директорам настоящего института. У нынешнего его директора А.А. Ковалени 

было 10 предшественников: В.М. Игнатовский, П.О. Горин (Коляда), В.К. Щербаков, Н.М. Никольский, 

И.С. Кравченко, Н.В. Каменская, И.М. Игнатенко, П.Т. Петриков, М.П. Костюк, Н.С. Сташкевич. Первый 

в указанном ряду – академик НАН Беларуси В.М. Игнатовский. «Он – создатель академического Инсти-

тута истории и его первый директор. Им написаны более 30 работ по истории и культуре Беларуси… 

Они написаны на этапе перехода от революционного демократизма к идейным позициям марксизма и 

содержали серьёзные попытки анализа и оценки исторических событий и фактов» [1, с. 40]. 

Академик НАН Беларуси П.О. Горин (Коляда) капитально исследовал «историю Советов в рево-

люции 1905 – 1907 гг.» [1, с. 43] в России, сконцентрировав своё внимание прежде всего на «их проис-

хождении, деятельности, характере и значении для развития революции» [1, с. 43]. Его заслуги как ди-

ректора Института истории заключались в следующем. «Расширилась тематика исследований по исто-

рии советского периода. К середине 1930-х годов имелись секции истории народов СССР и БССР, изу-

чения Западной Белоруссии, истории Запада, археологии и этнографии» [1, с. 46]. 

Академик НАН Беларуси В.К. Щербаков известен не только как один из директоров Института 

истории, но и как первый декан исторического факультета БГУ. «На сегодняшний день книги и статьи 

В.К. Щербакова представляют интерес и как историографические факты, и как историографические ис-

точники, которые содержат значительный массив конкретно-исторической информации, востребованной 

и в наши дни» [1, с. 52]. 
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Академик НАН Беларуси Н.М. Никольский на протяжении многих лет профилировал себя как 

крупнейший специалист по «истории религии и Израиля» [1, с. 58], системный аналитик социальной 

структуры древневосточных обществ [1, с. 59]. Он ещё в 1930-е годы довольно успешно «присоединился 

к созданию учебников для новой советской школы» [1, с. 59]. В 1920 – 1950-х годах учёный был по ряду 

позиций вовлечён в обеспечение учебного процесса в Белорусском государственном университете.  

Академик НАН Беларуси И.С. Кравченко «стал инициатором и активным участником ряда круп-

ных коллективных трудов, в том числе двухтомной “Истории БССР” (1958, 1961), “Истории Минска” 

(1957, 1967), пятитомной “Гісторыі Беларускай ССР” (входил в состав главной редколлегии, главный 

редактор и один из авторов 4-го тома этого издания). Большую работу провёл по подготовке общесоюз-

ной многотомной “Истории СССР”, входя в состав главного редакционного совета и являясь одним из 

авторов 10-го тома. Всего им опубликовано около 100 трудов» [1, с. 62]. Важно отметить, что И.С. Кра-

вченко не был лишён научной смелости. Он «фактически впервые вынес для научного обсуждения во-

просы Минского подполья времён Великой Отечественной войны» [1, с. 63]. 

Н.В. Каменская – единственная женщина из числа директоров указанного института и из числа 

членов-корреспондентов НАН Беларуси по специальности «история». Ни до, ни после неё ни одна наша 

соотечественница из числа историков не достигала таких высот в научной карьере. Н.В. Каменская «сво-

ими трудами, научно-организационной деятельностью внесла весомый вклад в разработку истории соци-

алистической революции и установления советской власти. Нина Васильевна и её сотрудники активно 

разрабатывали такие проблемы, как образование БССР, гражданская война на территории Беларуси, во-

просы советского строительства, историографии Беларуси. Значительны заслуги её в подготовке и пуб-

ликации документальных сборников, разработке методологических и теоретических проблем историче-

ской науки, создании учебных пособий по истории Беларуси для школ и высших учебных заведений рес-

публики» [1, с. 68]. 

Академик НАН Беларуси И.М. Игнатенко вошёл в историю отечественной науки как масштабная 

фигура. Эта масштабность убедительно прослеживается и в его научном наследии в целом, и в тех 

направлениях исторической белорусистики, которым Илларион Мефодьевич отдавал явное предпочте-

ние. «Диапазон научных интересов И.М. Игнатенко был широк и многообразен. Нет такой проблемы в 

белорусской истории XX века, в разработку которой он не внёс бы вклад, но история революций и уста-

новления Советской власти на Беларуси, история гражданской войны и иностранной военной интервен-

ции, национально-государственного строительства являлись приоритетными в его научной деятельности. 

Труды академика И.М. Игнатенко в главном своём содержании служили, служат и будут служить про-

грессу отечественной исторической науки» [1, с. 74]. 

Член-корреспондент НАН Беларуси П.Т. Петриков осуществил системную реконструкцию исто-

рии Советов БССР. Пётр Тихонович «являлся одним из создателей нового направления в отечественной 

историографии – истории белорусской науки. С 1970-х годов он создавал белорусскую научную школу 

историков науки… Он первым начал исследовать историю исторической науки и историю академиче-

ской науки» [1, с. 78]. Благодаря неутомимой энергии П.Т. Петрикова «в конце 1970-х – 1980-е годы Ин-

ститут истории впервые развернул широкомасштабное сотрудничество с академическими институтами 

России, Литвы, Украины, Молдовы, Польши» [1, с. 77]. 

Академик НАН Беларуси М.П. Костюк известен фундаментальными трудами по аграрной истории, ис-

тории большевистской системы власти в Беларуси, наличием собственной научной школы. В 1989 – 1999 го-

дах он был директором указанного научного учреждения. Это были весьма непростые годы для респуб-

лики, научных кадров, для исторической науки, исторического образования и, естественно, были востре-

бованы смелые в решениях, продвинутые, масштабно мыслящие руководители подобных учреждений. 

«Под руководством Михаила Павловича коллектив Института истории смог сохранить научный потен-

циал, исследовать «белые пятна» истории: вопросы политической и культурной жизни Великого княже-

ства Литовского, различные аспекты религиозного развития, истории белорусской эмиграции, политиче-

ских репрессий 1920 – 1950-х гг.» [1, с. 81]. 

Н.С. Сташкевич на протяжении нескольких десятилетий весьма успешно осваивает следующие 

исследовательские поля: «белорусское национальное движение в XIX – XX вв.; становление и развитие 

белорусской государственности в XX в.; проблемы истории общественных движений и политических 

партий; социально-классовые отношения в советский период» [1, с. 85]. Николай Стефанович обеспечил 

активное подключение Института истории к «реализации Государственной программы фундаментальных 

исследований «История Беларуси в контексте европейской цивилизации» [1, с. 87]. В 2001 – 2004 годах 

он руководил соответствующими научными изысканиями по линии данного института. 

А.А. Коваленя внёс большой вклад в разработку ряда научных проблем, связанных с историей Бе-

ларуси периода Великой Отечественной войны. С его именем следует связывать кардинальное измене-

ние структуры Института истории, очевидную интенсификацию международных связей этого учрежде-
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ния, проведение на его базе научных конференций, получивших весьма широкий международный резо-

нанс. Александр Александрович известен и как руководитель авторских коллективов, которые написали 

востребованные учебники для вузов и средних школ. «Сегодня А.А. Коваленя осуществляет научное 

руководство Государственной комплексной программой на 2006 – 2010 гг. “История белорусской нации, 

государственности и культуры”, в которой задействованы около 400 ведущих исследователей Республи-

ки Беларусь» [1, с. 93]. 

В третьем и четвёртом разделах освещена деятельность академиков и членов-корреспондентов 

НАН Беларуси, которые работали в настоящем институте: Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный), С.Ю. Ма-

тулайтис, А.Н. Ясинский, В.А. Сербента, К.И. Шабуня, И.Е. Марченко (третий раздел). 

Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный) известен как политический, государственный деятель, писатель, 

литературовед, публицист, историк. Вместе с тем в его наследии главное место занимают литературные 

произведения. Фундаментальных трудов в области исторической науки у Д.Ф. Жилуновича не было. 

«С.Ю. Матулайтис – автор работ по истории Литвы» [1, с. 96]. Он «исследовал революционные 

события 1863 года в Литве, показал социально-экономическое положение Литвы накануне восстания, 

социальное содержание восстания и его последствия… Изучал литовское национально-освободительное 

движение в конце XIX – начале XX в.» [1, с. 96 – 97]. 

А.Н. Ясинский положил начало исследованию чешской истории в БССР. Его заслуги в этой области 

были высоко оценены в самой Чехии. А.Н. Ясинский – «член Чешской академии наук с 1907 г.» [1, с. 97]. 

В.А. Сербента поражал современников своей многогранностью. Врач, учёный-историк, научный 

редактор, литератор, публицист, пропагандист общественно-политических знаний, организатор науки – 

таков перечень тех позиций, по которым отметился этот человек на своём жизненном пути.  

К.И. Шабуня известен фундаментальными трудами, которые были посвящены «истории сельского хо-

зяйства, аграрных отношений и крестьянского движения в Беларуси в конце XIX – начале XX в.» [1, с. 102]. 

Заслуги Константина Ивановича в этой области таковы. «Всесторонне осветил социальную структуру зем-

левладения, постепенный распад крупных дворянских латифундий и рост крестьянской земельной соб-

ственности, удельный вес нового, буржуазного и старого феодально-сословного землевладения. Глубоко 

раскрыты экономический строй крестьянского и помещичьего хозяйства, развитие торгового земледелия и 

в связи с этим процесс расслоения деревни, формирование кадров постоянных сельскохозяйственных рабо-

чих… Впервые в советской исторической науке осуществил всесторонний статистический анализ кре-

стьянского движения в Беларуси по основным периодам и формам борьбы» [1, с. 102 – 103]. 

И.Е. Марченко – активный участник Великой Отечественной войны, ответственный функционер КПБ, 

умелый организатор науки, системный аналитик в научных исследованиях. «Он один из первых среди оте-

чественных историков приступил к разработке истории рабочего класса БССР… Большой общественный 

резонанс получили труды учёного по истории крестьянства, истории науки и культуры» [1, с. 105]. 

Самый большой по объёму – пятый раздел [1, с. 107 – 365]. В нём дана информация биобиблиогра-

фического характера о более чем 400 научных сотрудниках Института истории НАН Беларуси. В этом раз-

деле можно ознакомиться со сведениями о таких ярких именах, как Е.К. Анищенко, М.О. Бич, Ю.Н. Бохан, 

В.Д. Будько, О.Г. Буховец, Г.Я. Голенченко, В.Ф. Голубев, М.Я. Гринблат, А.П. Грицкевич, А.А. Его-

рейченко, Н.М. Забавский, Э.М. Загорульский, Е.Г. Калечиц, А.М. Карпачёв, Л.Р. Козлов, П.Г. Козловский, 

З.Ю. Копысский, Г.В. Корзенко, А.С. Король, В.И. Лемешонок, А.М. Литвин, П.О. Лойко, П.Ф. Лысенко, 

Л.М. Лыч, В.И. Мелешко, В.Н. Михнюк, В.И. Новицкий, В.Л. Носевич, В.П. Панютич, К.М. Поликарпович, 

В.А. Полуян, Т.С. Протько, Э.М. Савицкий, А.Н. Сорокин, М.А. Ткачёв, З.В. Шибеко, Г.В. Штыхов и др. 

В шестом разделе дан список докторантов и аспирантов данного научного заведения, в седьмом – 

помещены сведения о его научно-вспомогательном персонале, в восьмом – перечислены докторские и 

кандидатские диссертации, защищённые в Институте истории НАН Беларуси. 

Рецензируемая книга обязательно будет востребована образовательным и научным сообществом. 

Её вполне можно считать образцом биобиблиографического справочника. 
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