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С конца 1940-х годов в Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) 
изучение всеобщей истории вследствие значительных ограничений на ее изучение в сте-
нах Академии наук БССР велось в основном в вузах1. Это предопределило специфику, 
уровень и направления изучения всеобщей, в частности новой и новейшей истории. 
В годы БССР белорусскую советскую историографию новой и новейшей истории зару-
бежных стран можно было дифференцировать по шести крупнейшим узловым пробле-
мам: история международных отношений, история международного рабочего движения, 
история коммунистического движения, история национально-освободительного движе-
ния, история идеологической борьбы и история борьбы за мир и всеобщее разоружение2.

С образованием Республики Беларусь многие сдерживающие развитие истори-
ческой науки факторы исчезли. Новые подходы в историографии стали проявляться 
с середины 1990-х годов3.

Ныне же приоритетной и всеохватной стала история внешней политики и меж-
дународных отношений. Особенностью является и  определенная разносторон-
ность интересов белорусских историков нового и  новейшего времени. В  статье 

1 Трухнов Г.М. Работа историков на местах. Белорусский государственный университет им. 
В.И. Ленина. – Вопросы истории, 1956, № 11; Мельцер Д.Б. Научная работа кафедры новой и но-
вейшей истории Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. – Новая и но-
вейшая история, 1964, № 2; Шнеерсон Л.М. Исследование проблем новой и новейшей истории 
в Белоруссии. – Новая и новейшая история, 1973, № 1; Снапковский В.Е. Исследование проблем 
новой и новейшей истории в Белорусской ССР. – Новая и новейшая история, 1984, № 2.

2 Острога В.А. Развитие научных и образовательных центров по Новой и Новейшей истории 
в Белорусской ССР. 1919–1991 гг. Минск, 2016. 

3 Шупляк П.А. Праблемы гiстарычнай адукацыi ў ВНУ Рэспублiкi Беларусь. – Гістарычная на-
вука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы). Мінск, 1993; 
Яноўскі А.А. Гістарычны факультэт БДУ: позірк на мінулае і сучаснае. – Беларускі гістарычны 
часопіс, 2000, № 1; Тугай У. Гістарычны факультэт: мінулае і сучаснасць – Беларускі гістарычны 
часопіс, 2002, № 5; Ягнешка Н.Л. Гістарычная адукацыя ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце 
імя Янкі Купалы ў 1991–2005 гадах: гістарыяграфія і крыніцы. – Гродна і гродзенцы: дзевяць ста-
годдзяў гісторыі. Гродна, 2008; Кошелев В.С. Кафедра истории Нового и Новейшего времени БГУ. 
Минск, 2010; Космач Г.А. Основные направления изучения и преподавания всемирной истории на 
кафедре всеобщей истории. – Гісторыя: праблемы выкладання, 2010, № 3; Гістарычны факультэт. 
Да 75-годдзя ўтварэння. Магілеў, 2010; Снапкоўскi У.Е. Аб навуковых даследаваннях Аддзела на-
цыянальных і міжнародных адносін Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (1960–1990-я гг.). –  
Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2000, № 1; Институт 
истории Национальной академии наук Беларуси (1929–2009 гг.). Минск, 2009. 
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охарактеризованы основные направления исследований белорусских новистов, на-
званы ведущие научные центры и имена ученых.

Предваряя обзор деятельности научных центров Беларуси в области новой и но-
вейшей истории, отметим, что, как и в БССР, ныне почти все из них находятся в со-
ставе университетов. Лидером является Белорусский государственный университет 
(БГУ), где с 1937 г. существует старейшая и единственная в республике кафедра исто-
рии нового и новейшего времени. Ее прошлое было отражено в уникальном для бе-
лорусской историографии жанре – истории вузовской кафедры4. Признанными на-
правлениями ее научной деятельности стало изучение истории международных отно-
шений XIX–XX вв. и историческая германистика. К 1991 г. кафедра была флагманом 
преподавания и изучения новистики в БССР. Ныне кафедра, опираясь на прочные 
традиции, остается самым крупным в Беларуси центром исследований и подготовки 
специалистов по новой и новейшей истории зарубежных стран.

На кафедре под руководством ее заведующего д.и.н. проф. В.С. Кошелева созданы 
две научные школы – «Социально-экономическая и внешнеполитическая история стран 
Западной Европы в XIX – ХХ вв.», в результате работы которой заложены основы изу-
чения социально-экономической и внешнеполитической истории в европейских госу-
дарств в XIX – ХХ вв. и «История стран Азии, Африки и Латинской Америки в контексте 
глобализации мировых процессов», в итоге деятельности которой создана оригинальная 
концепция политического и социально-экономического развития стран арабского Вос-
тока и мусульманского мира в новое и новейшее время, включая эволюцию националь-
но-освободительных движений и политического ислама в ХІХ–ХХ вв.

В 1990-е годы кафедра разработала ряд важных научных тем. Крупнейший из них – 
«Белорусская историография всеобщей истории». В начале 2000-х гг. были выполнены 
актуальные проекты «Политический ислам в ХХ веке» и «Западноевропейская социал-де-
мократия и “неоконсервативная волна” в 90-е годы». Ныне на кафедре осуществляются 
три проекта: «Идеология и практика политического ислама» (руководитель – В.С. Ко-
шелев); «Эволюция идей и практики государственного регулирования в ведущих стра-
нах Западной Европы в постконсервативный период (конец XX – начало XXI в.)» (руко-
водитель – П.А. Шупляк); «Эволюция религиозных институтов и социальных доктрин 
западного христианства. Конец XIX – начало XXI в.» (руководитель – Д.Г. Ларионов).

В тесной связке с кафедрой истории нового и новейшего времени работает кафедра 
истории южных и западных славян. Она продолжает славяноведческие традиции, зало-
женные первым ректором БГУ В.И. Пичетой. Заведующий кафедрой А.П. Сальков иссле-
дует национально-территориальные проблемы Центральной и Южно-Восточной Европы 
в 30–40-е годы ХХ в. Сотрудники кафедры изучают: новейшую историю южных славян 
(М.С. Довгялло), историю и культуру Польши (Л.А. Козик, Д.И. Лазарева, Л.Л. Михай-
ловский, Н.А. Царюк), белорусско-российские культурные связи в ХІХ в. (О.А. Сима-
кова). С.С. Александрович изучает военное дело древних славян. В.Н. Кухаренко разра-
батывает проблемы «хорватского вопроса» в королевской Югославии. С 2005 г. кафедра 
впервые в республике стала осуществлять систематическое преподавание истории всех 
зарубежных славянских государств. Она вместе с кафедрой истории России реализует 
издание ежегодника «Российские и славянские исследования».

Авторитетным центром в области истории международных отношений и новейшей 
истории является кафедра международных отношений факультета международных отно-
шений БГУ. На кафедре преподают профессора М.Э. Чесновский, А.В. Шарапо, В.Г. Ша-
дурский, А.М. Байчоров, Ю.И. Малевич, А.А. Розанов, В.Е. Снапковский, А.А. Челядин-
ский. Их исследования охватывают широкий тематический спектр: внешняя политика 
Республики Беларусь, белорусско-российская интеграция, белорусско-польские отно-
шения, системные трансформации в странах Центральной и Восточной Европы с нача-
ла 1990-х гг., современные отношения между государствами Центральной и Восточной 

4 Кошелев В.С. Кафедра истории нового и новейшего времени. Минск, 2010.
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Европы, внутренняя и внешняя политика ФРГ, Франции, США, Китая и стран Севе-
ро-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, Балтия в современной мировой 
политике, проблемы международной безопасности.

В тесном учебном и научном контакте с этой кафедрой работает кафедра дипло-
матической и консульской службы, сотрудники которой А.В. Русакович, А.А. Тозик, 
И.Н. Кузнецов, О.И. Лазоркина, В.И. Русович и Л.В. Слуцкая исследуют внешнюю по-
литику и дипломатию Беларуси, историю и внешнюю политику Европейского союза, 
КНР и стран Ближнего, Среднего Востока, Центральной и Северо-Восточной Азии, 
деятельность международных организаций, белорусско-германские отношения, раз-
витие европейской интеграции, историю и историографию международных отношений, 
международного сотрудничества, внешнюю политику ФРГ, европейский регионализм.

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка может 
считаться вторым после БГУ центром в области новой и новейшей истории, исследо-
вания по которой осуществляет кафедра всеобщей истории и методики преподавания 
истории. Она была создана в 2015 г. В ее состав вошла существовавшая с 2004 г. кафедра 
новой и новейшей истории, которой руководил видный белорусский германист профес-
сор Г.А. Космач. Он и его коллеги принесли на кафедру традиции школы исследований 
германистики, англоведения, американистики, гендерной истории и истории междуна-
родных отношений. В рядах ее специалистов – И.В. Варивончик, И.Р. Чикалова, И.И. Ко-
вяко, В.В. Куницкий, А.И. Осипович, В.В. Стариченок, О.Г. Субботин.

Среди современных региональных университетов Беларуси новая и новейшая 
история активно развивается прежде всего в Гомельском и Гродненском государствен-
ных университетах, где научная работа проводится на кафедрах всеобщей истории. 
В Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины активными 
исследованиями в этой области занимаются Г.Г. Лазько, Н.Н. Мезга, А.М. Бобков. 
В сфере их научных интересов – история и историография международных отноше-
ний в межвоенный период, история Первой мировой войны. В начале 1990-х годов на 
кафедре работал известный специалист в области истории рабочего движения в Гер-
мании в XIX – начале ХХ в. Л.Н. Гаранин.

Крупный научно-образовательный центр, в первую очередь в сфере полонистики 
и историографии, представляет собой кафедра всеобщей и славянской истории Гроднен-
ского государственного университета им. Янки Купалы. Среди научных приоритетов ее 
сотрудников – А.Н. Нечухрина, Т.А. Бадюкова, А.Г. Устюгова – историография, методо-
логия истории, история славянских народов, международные отношения, положение 
в странах Азии и Африки, гендерная проблематика, история западнобелорусского региона.

В ряду новых университетов, созданных после 1991 г. на базе педагогических ин-
ститутов, отметим кафедру всеобщей истории Могилевского государственного уни-
верситета им. А.А. Кулешова, являвшуюся к 1991 г. лучшим региональным центром 
в области новой и новейшей истории среди педагогических институтов БССР. С 1999 г. 
ее возглавляет профессор Я.Г. Риер. Среди ведущих университетских специалистов по 
новой и новейшей истории, работающих на этой кафедре, – П.Г. Лукьянов, В.И. По-
пов, В.В. Борисенко, Л.Я. Климуть, А.В. Бирюков, Р.В. Соловьев, А.Е. Игнатович. 
В центре их научных интересов – новая и новейшая история Европы, Латинской Аме-
рики, Азии и Африки, славяноведение, история международных отношений, исто-
рия ментальности, европейское искусство средневековья и нового времени, положе-
ние мусульманской общины в Великобритании, историография.

В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина работает кафедра все-
общей истории. Среди ее преподавателей – Е.И. Пашкович, Г.И. Посохина, Е.А. Бурик, 
изучающие социально-экономическое, политическое и культурное развитие белорус-
ско-польского пограничья в ХХ в., историю белорусского меньшинства в Польше, про-
блемы развития стран Латинской Америки и стран Азии и Африки в ХХ в. На кафедре 
истории славянских народов этого университета, которой руководит специалист по за-
паднобелорусской истории А.Н. Вабищевич, исследуются проблемы новистики в рамках 
истории белорусско-польских отношений в первой половине ХХ в.
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В Витебском государственном университете им. П.М. Машерова в 1998 г. была 
возрождена кафедра всеобщей истории мировой культуры. Можно отметить труды 
работающего на этой кафедре специалиста по внешней политике Франции Н.В. Ве-
личко. С кафедрой в 1998–2005 гг. была связана деятельность ее заведующего, круп-
ного германиста В.А. Космача.

Важнейшим критерием результативности научной работы белорусских ученых- 
историков является практическая реализация накопленных ими научных знаний и пе-
дагогического опыта в сфере исторического образования, в первую очередь в книгах, 
адресованных средней школе. Эта работа на протяжении последних двух десятилетий 
преимущественно осуществляется кафедрой истории нового и новейшего времени БГУ, 
хотя участие в ней принимают и преподаватели других университетов страны. Сотруд-
ники кафедры активно участвовали в разработке концепции школьного исторического 
образования в Беларуси. На сегодняшний день за их авторством вышло в свет более 50 
учебников, учебных и методических пособий для средней школы, рекомендованных 
Министерством образования Республики Беларусь5; некоторые из этих книг имеют но-
ваторский экспериментальный характер6. Труды белорусских специалистов вызывают 
интерес и за рубежом, в частности в России7. Значительное внимание ученые Беларуси 
уделяют разработке учебной литературы для студентов-историков8.

Отметим интерес белорусских исследователей к истории Первой и Второй миро-
вых войн9. Издана первая в Беларуси комплексная работа по истории международных 

5 Кошелев В.С., Кошелева Н.Г., Оржеховский И.В., Синица В.И. Всемирная история Ново-
го времени: XVI – XVIII вв. Учебник для 7-го класса. Минск, 1998; Кошелев В.С. Всемирная 
история, XIX – начало XХI в. Уч. пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения. Минск, 2009; его же. Всемирная история Нового времени: XVI – 
XVIII вв. Уч. пособие для 8-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обу-
чения. Минск, 2010; его же. Всемирная история Нового времени, XIX – начало XХ в. Уч. пособие 
для 9-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Минск, 2010; 
его же. Всемирная история Новейшего времени: 1918–1945. Уч. пособие для 10 класса с русским 
языком обучения. Минск, 2012; его же. История Древнего мира. 5 класс. Пособие для учителей. 
Минск, 2012; Кошелев В.С., Космач Г.А., Краснова М.А., Ларинов Д.Г. Хрестоматия по новейшей 
истории стран Азии, Африки и Латинской Америки: 1945–2010 гг. Минск, 2012; Кошелев В.С.  
Всемирная история в вопросах и ответах, 11 класс. Минск, 2014.

6 Кошелев В.С. [и др.] Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. Экспери-
ментальное уч. пособие для 11-го класса с 12-летним сроком обучения, с базовым и повышен-
ным уровнем изучения истории. М., 2005.

7 Кошелев В.С. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в белорусских школьных 
учебниках истории. – Великая Победа. Т. 8. Расплата. М., 2011.

8 Часноўскі М.Э. Постсацыялiстычныя краiны на шлях пераўтварэнняў i еўрапейскай iнтэ-
грацыi: вучэб. дапаможнік. Мінск, 1997; Лазько Р.Р. Навейшая гісторыя краін Еўропы і Амерыкі. 
1945–1999 гг. Гомел, 2000; Семёнова Л.Н. Новая история стран Европы и Америки. Раннее новое 
время (ХVI – ХVIII вв.). Курс лекций. Минск, 2004; Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Новая история 
стран Европы и США (1815–1918 годы). Уч. пособие. М., 2005; Сальков А.П., Симакова О.А. Исто-
рия южных славян с древнейших времен до 1914 г. Уч. пособие. Минск, 2005; Устюгова А.Г. Стра-
ны Азии и Африки в Новейшее время (1918–1945 гг.). Гродно, 2006; Шупляк П.А. ФРГ: политиче-
ская система и политическое развитие. Учебно-методический комплекс для студентов истфака 
по специальности «Новая и новейшая история зарубежных стран». Минск, 2007; Найборт Л.Е.  
Очерки новой истории и историографии стран Запада XVII–XIX веков. Могілев, 2008; Кошелев 
В.С. Хрестоматия по истории стран Западной Европы и Северной Америки (вторая половина 
ХХ – начало ХХI в.). Уч. пособие для студентов истфака. Минск, 2011; Кошелев В.С., Космач Г.А., 
Краснова М.А., Ларинов Д.Г. Хрестоматия по новейшей истории стран Азии, Африки и Латинской 
Америки: 1945–2010 гг. Минск, 2012; Шупляк П.А. Гісторыя навейшага часу: вучэб.-метад. дапам. 
1918–1945 гг. Мінск, 2013; Лукьянов П.Г. Великобритания и Франция в межвоенное время (1918–
1939 гг.). Могилев, 2014.

9 Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90-ле-
тию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений). Материалы международной научной конференции. Ви-
тебск, 2008; Павлов В.П. Белорусы в европейском Сопротивлении. Минск, 2015.
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отношений – коллективная монография ученых БГУ10. В плане обобщающих ра-
бот представляет интерес курс лекций И.В. Ковалевой11. Изданы тематические ис-
следования по истории международных отношений и внешней политике отдель-
ных стран. В ряду крупнейших белорусских исследователей этой проблематики 
М.Э. Чесновский12, А.В. Шарапо13, В.Г. Шадурский14, А.М. Байчоров15, Ю.И. Ма-
левич16, А.А. Розанов17, В.Е. Снапковский18, А.А. Челядинский19, С.А. Кизи-
ма20, Г.А. Космач21, В.А. Космач22, Р.Р. Лазько23, В.С. Кошелев24, Л.М. Гайдукевич25,  
В.М. Мацель26.

По истории внешней политики Беларуси отметим обобщающие труды А.В. Ти-
хомирова27. Значительным вкладом в науку являются фундаментальное изучение 

10 Малевич Ю.И., Свислас С.Ф., Турарбекова Р.М., Шарапо А.В. История международных от-
ношений. Уч. пособие в 4-х ч. Минск, 2004. 

11 Ковалева И.В. История международных отношений (1789―1918). Курс лекций. Минск, 2009.
12 Часноўскі М.Э. Краiны Сярэдняй Еўропы ў 1990-я гг. Мінск, 2002; Чесновский М. Срав-

нительно-исторический аспект преобразований в регионе Центральной и Восточной Европы 
в 1990-е гг. – Contemplataalistradere. Siedlce, 2010.

13 Шарапо А.В. Белорусско-германские отношения на современном этапе: основные про-
блемы и перспективы. – Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе. Минск, 
2002; Шарапа А.В. Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Мінск,  
2010. 

14 Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы 
(1945–1990-е гг.). Минск, 2000; его же. Внешняя политика Франции (1945–2002 гг.). Уч. посо-
бие. Минск, 2004. 

15 Байчоров А.М. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. М., 2013; 
его же. Европейский союз в геополитическом контексте. – Актуальные проблемы международ-
ных отношений и глобального развития, вып. 1. Минск, 2013.

16 Малевич Ю.И. Права человека в мировой политике (вторая половина ХХ века). Минск, 
2001; Малевич Ю.И., Малевич И.А. Инновационные стратегии глобализации. Минск, 2015. 

17 Розанов А.А., Шарапо А.В. Безопасность: подходы Запада. Минск, 1994; Розанов А.А. Внеш-
няя политика США: актуальные аспекты. Минск, 2008.

18 Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі. 1944–1953 гг. Мінск, 1997; Снап-
коўскі У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. ад-
носін. Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца ХVIІІ ст. Мінск, 2003.

19 Челядинский А.А. Мировая политика и международные отношения. Уч. пособие. Минск, 
1997; его же. Теория международных отношений. Курс лекций. Минск, 2004.

20 Кизима С.А. Вызовы западного глобализационного проекта и национальное государство. 
Минск, 2008; его же. Вызовы национальным интересам и безопасности Беларуси и России в ус-
ловиях глобализации. – Парламентское собрание Союза Беларуси и России: информационный 
бюллетень, 2010, № 1.

21 Космач Г.А., Ковяко И.И. Германский вопрос во внешней политике Великобритании в пе-
риод падения Берлинской стены (1989 г.). – Вестник Международного института управления. 
Москва – Архангельск – Милан, 2013, № 1–2.

22 Космач В.А. До и после Рапалло. Советская Россия и СССР во внешней культурной поли-
тике Германии (1917–1932 гг.). Витебск, 2003; его же. Внешняя культурная политика Веймарской 
Германии в политической жизни страны и на международной арене (1919–1932 гг.). Витебск, 2006.

23 Лазько Р.Р. Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932–1939). Мінск, 2000; 
Лазько Р.Р. Беларусь у еўрапейскай палітыцы 1918–1925 гг. Гомель, 2003.

24 Кошелев В.С. Первая мировая война: истоки, причины, последствия. – Первая мировая 
война в исторических судьбах Европы. Сб. материалов международной научной конференции. 
Минск, 2014; его же. Основные направления внешней политики Турции на современном эта-
пе. – Беларусь и Турция: опыт цивилизационного взаимодействия. Материалы международного 
круглого стола, посвященного 20-летию установления дипломатических отношений Республи-
ки Беларусь и Турецкой Республики. Минск, 2015.

25 Гайдукевич Л.М. Международный туризм в системе взаимодействия стран Центральной 
и Восточной Европы в конце XX – начале XXI века. Минск, 2007.

26 Мацель В.М. Становление и развитие дружественных белорусско-китайских отношений. 
Барановичи, 2004. 

27 Тихомиров А.В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. Минск, 2014. 
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В.Е. Снапковским истории белорусско-польских связей и исследования А.В. Русако-
вича белорусско-германских отношений28.

Историческими аспектами европейской интеграции, внешней полити-
кой Евросоюза (ЕС), взаимоотношениями Беларусь – ЕС занимаются Р.Г. Ро-
мановский, Л.М. Хухлындина, Т.В. Воротницкая, А.Н. Садовская, В.Е. Снап-
ковский, А.В. Русакович, И.М. А власенко29. Проводятся исследования по 
истории международных организаций. Работы П.Г. Лукьянова посвящены деятель-
ности Организации Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомо-
щи, В.Е. Снапковского, А.В. Селиванова – истории ООН, С.В. Свилас – ЮНЕСКО, 
А.А. Розанова, О.М. Бычковской – НАТО30. Ведущим экспертом в  области исто-
рии международных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе является  
А.П. Сальков31.

Особое место занимает блок работ по историографии международных отноше-
ний. Среди их авторов – В.Е. Снапковский, Н.Н. Мезга, С.Ф. Свилас, А.В. Гурин, 
В.Е. Улахович32.

В Беларуси активно проводятся исследования и по страноведению. Современные 
белорусские ученые, изучающие новую и новейшую историю, в целом продолжают 
традиции своих предшественников и учителей. Анализ историографии с 1991 г. свиде-
тельствует, что на нынешнем этапе остается в приоритете история Польши, Германии, 
США, Великобритании, Франции, Чехословакии, Китая и Болгарии. Вместе с тем  
произошел выход на новую проблематику. Впервые в Беларуси начинает изучаться 
прошлое Австралии, Канады, Новой Зеландии, Венесуэлы, Японии, Португалии, Да-
нии, Швеции, Финляндии, Нидерландов и других стран. Отметим, что количество 
исследований в области новистики резко возросло в 1998–1999 гг., что можно считать 
началом нового этапа изучения новой и новейшей истории в Беларуси. Новым рубе-
жом стали 2005–2006 гг., отмеченные двоекратным ростом публикаций по рассматри-
ваемым проблемам.

28 Снапкоўскі У.Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.): Даследаванні, дакументы, 
ілюстрацыі і карты. Мінск, 2013; Русакович А.В. Белорусско-германские отношения в 1990-е гг.: 
политика, экономика, культура. Минск, 2003; его же. Германия во внешней политике Беларуси 
(1990–2012 гг.). Минск, 2015. 

29 Русакович А.В. Европейский союз. Минск, 2004; Садовская А.Н. Политика Европейского 
Союза в отношении развивающихся государств в 1990–2000-е годы. Минск, 2010; Снапкоўскі У.Е.  
Развіццё ўзаемаадносін Беларусь. – Еўрапейскі Саюз у  пачатку ХХІ ст. Wrocław, 2013; 
Aulasenka I.M. Kosov ostatusdispute: EU and US influence. – European Union and Legal Reform 2013. 
Bologna, 2015.

30 Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН 1944–1945 гг. Минск, 1994; Розанов А.А. Европей-
ская безопасность и НАТО. Минск, 2002; Лукьянов П.Г. История Совета экономической вза-
имопомощи. Могилев, 2004; его же. История Организации Варшавского Договора. Могилев, 
2006; Селиванов А.В. УВКБ ООН и формирование системы защиты беженцев в Республике Бе-
ларусь. Минск, 2006; Свилас С.Ф. Деятельность Белорусской ССР в ЮНЕСКО (1954–1964 гг.). 
Мінск, 2013; Бычковская О.М. Новые аспекты сотрудничества ЕС и НАТО. Международная 
конференция «Европейский Союз и  Республика Беларусь: перспективы сотрудничества».  
Минск, 2014.

31 Сальков А.П. СССР и урегулирование чехословацко-венгерских противоречий в период 
проведения Парижской мирной конференции и реализации ее решений (июль 1946 – октябрь 
1948 г.) – Российские и славянские исследования, вып. 10. Минск, 2015.

32 Улахович В.Е. Исследовательские структуры по проблемам внешней политики и меж-
дународных отношений в  Республике Беларусь (1991–2002 гг.) – Беларусь в  современном 
мире. Материалы I Республиканской научной конференции. Минск, 2003; Свилас С.Ф. Исто-
риография истории международных отношений XIX – XX вв. Уч. пособие. Минск, 2006; Гу-
рын А.В. Гісторыя знешняй палітыкі Польшчы і польска-беларускіх узаемасувязей у белару-
скай гістарыяграфіі. – Stosunki polsko-bialoruskie, t. 1. Siedlce, 2009; Мезга Н.Н. Между наукой 
и политикой: советско-польские отношения в историографии России и Польши 1918–1941 гг.  
Гомель, 2014.
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Среди работ по европейской истории отметим труды П.Г. Лукьянова, К.М. Бонда-
ренко, В.С. Кошелева, М.Э. Чесновского33. Монография французских авторов «Исто-
рия Европы» под научной редакцией и с предисловием В.С. Кошелева сыграла значи-
тельную роль в становлении европейских исследований в республике34.

Если рассматривать развитие историографии по странам, то несменяемым прио-
ритетом остается историческая славистика. По популярности и масштабам не было 
равных исследованиям по истории Польши. Крупнейшие из них принадлежат перу 
Л.В. Лойко, Р.Р. Лазько, Н.Н. Мезги, А.Ф. Великого, В.Е. Снапковского, А. Н Вабище-
вича35. В исторической полонистике работают Л.А. Козик, А.М. Кротов, В.В. Барабаш, 
Т.Т. Кручковский, Е.И. Пашкович, Е.А. Бурик, Т.А. Бадюкова. Значительная часть ис-
следований по истории Польши связана с ее западнобелорусским регионом в межво-
енный период36.

Историческая болгаристика и богемистика не привлекает значительного внима-
ния белорусских ученых, но исследования по истории этих стран не прекращают-
ся. По истории Болгарии работают П.Г. Лукьянов, М.С. Довгялло37. Эпизодические 
исследования проводятся и по истории как в целом Чехословакии (И.В. Перепечко, 
Н.Н. Приступа), так отдельно Чехии и Словакии. Заметно большая, чем в советский 
период, проявляется заинтересованность в  изучении истории Югославии, а  так-
же к новейшей истории ее бывших республик. Среди пишущих на эти темы авто-
ров – В.И. Синица, В.Н. Кухаренко, П.Г. Лукьянов, М.С. Довгялло, В.В. Борисенко, 
И.О. Змитрович38.

33 Лукьянов П.Г. Новейшая история стран Центральной и  Восточной Европы (1944– 
2000 гг). Могилев, 2002; Часноўскі М.Э. Краiны СярэдняйЕўропы ў 1990-я гг. Мінск, 2002; Ко-
шелев В.С. История Европы: из опыта интеграционных процессов: монография. Могилев,  
2010.

34 Альдебер Ж., Бендер Й. История Европы. Минск, 1996.
35 Лазько Р.Р. Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы (1932–1939). Мінск, 2000; 

Лойко Л.В. Политическое развитие Польши в 70–80-е гг. XX в. Минск, 2002; Вялікі А.Ф. Бела-
русь-Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. Мінск, 2007; Вабішчэвіч А.М. Нацыя-
нальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). Брэст, 2008; Мезга Н.Н. В тисках 
Рапалло. Германский фактор в польскo-советских отношениях 1921–1926 годов. Гомель, 2010; 
Снапкоўскі У.Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.). Даследаванні, дакументы, ілюстра-
цыі і карты. Мінск, 2013.

36 Савіч А.А. Нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): гістары-
яграфія праблемы. Брэст, 2012. 

37 Лукьянов П.Г. Борьба за выбор пути развития Болгарии в послевоенное время (1944–
1948 гг.). – Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та імя А.А. Куляшова, 2002, № 1; Довгялло М.С. Изменение 
приоритетов во внешнеполитической и экономической сфере Болгарии после распада мировой 
системы социализма. – Историко-философские и социально-политические аспекты сохране-
ния национальной идентичности белорусского общества. Материалы республиканской науч-
но-практической конференции. Барановичи, 2015. 

38 Борисенко В.В. Македонский вопрос: национальный и международный аспекты. – Веснік 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, 2004, № 2–3; Змитрович И.О. Са-
мопровозглашенные республики на территории бывшей Югославии. – Веснiк Гродзенскага 
дзяржаўнага ун-та. Сер.1. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Навукова-тэарэтыч-
ны часопiс, 2009, № 1; Лукьянов П.Г. Югославия: причины распада. – Сб. статей международ-
ной научной конференции. Могилев, 2010; Кухаренко В.Н. Крестьянско-демократическая коа-
лиция и ее участие в политической жизни Королевства сербов, хорватов и словенцев (ноябрь 
1927 – август 1928 г.). – Працы гістарычнага факультэта БДУ, вып. 6. Мінск, 2011; Синица В.И.  
Балканский вопрос в политике европейских держав (1768–1774 гг.). – Актуальные проблемы 
истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию профессора Л.М. Шнеерсона). Междуна-
родная научно-теоретическая конференция. Минск, 2012; Довгялло М.С. Бывшая Югославская 
Республика Македония (БЮРМ) – становление, развитие и «македонский вопрос» во взаимо-
отношениях с Грецией. – Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии 
(1918 г. – начало ХХІ в.). Материалы ІІ Международной научно-практической конференции.  
Витебск, 2015.
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История Германии была и остается по значимости второй страноведческой темой 
для белорусских исследователей. Среди ведущих историков германистов – Г.А. Кос-
мач39, В.А. Космач40, О.Г. Субботин41. М.В. Стрелец42, М.Г. Елисеев, В.М. Писа-
рев43, П.А. Шупляк44, Д.А. Мигун45, О.Г. Радькова, В.В. Фрольцов46, П.Г. Лукьянов47, 
К.И. Козак48, С.Е. Новиков49, В.А. Андреева50. Тематический диапазон их работ 
широк: Веймарская республика, внешняя политика Германии, Ноябрьская рево-
люция 1918 г. в Германии, Германия в годы мировых войн, история профсоюзного  
движения.

Несмотря на статус Великобритании как активного актора исторического процес-
са, ее история во времена БССР не была в зоне особого внимания. Но в современной 
Беларуси по своему интересу она обошла ранее опережавшую ее Францию. В круге 
исследований – деятельность крупнейших британских политических партий и пар-
ламентаризм, гендерная и образовательная политика в Великобритании, развитие 
британской имперской идеи, внешняя и иммиграционная политика страны, исто-
рия англо-советских и англо-белорусских связей. Среди современных ведущих бе-
лорусских англоведов – И.Р. Чикалова51, Л.Н. Семенова52, М.В. Глеб53, Н.Е. Орлова54,  

39 Космач Г.А. Рабочий вопрос в политике правящих партий Веймарской Германии в 1924–
1929 годах. Минск, 2003.

40 Космач В.А. Внешняя культурная политика Веймарской Германии в политической жиз-
ни страны и на международной арене (1919–1932 гг.). Витебск, 2006; его же. Германия в 1918–
1919 гг.: рождение республики. Витебск, 2008.

41 Субботин О.Г. Рейнский сепаратизм в Германии (1918–1933 гг.). Минск, 2007; его же. Вей-
марский федерализм. Минск, 2010.

42 Стрелец М.В. Евреи Германии: история и современность. Брест, 2015.
43 Писарев В.М. Система нацистских концлагерей в Германии и оккупированной Евро-

пе. – Актуальные проблемы истории Нового и Новейшего времени (к 100-летию профессора 
Л.М. Шнеерсона).

44 Шупляк П.А. Германская социал-демократия на выборах 1998 г. – Працы гiстарычна-
га факультэта БДУ, вып. 3. Мiнск, 2008; его же. Профсоюзы в  политической системе Вей-
марской республики в  Германии. – Працы гістарычнага факультэта БДУ, вып. 5. Мінск,  
2010. 

45 Мигун Д.А. Беларусь в германо-советских отношениях: (ноябрь 1918 ― июнь 1941 гг.). 
Минск, 2013.

46 Фрольцов В.В. Постсоветские государства во внешней политике ФРГ (1991–2005). Минск, 
2013. 

47 Лукьянов П.Г. Ноябрьская 1918 г. революция в Германии: взгляд через столетие. – Сб. ста-
тей международной научной конференции. Могилев, 2015.

48 Козак К.И. Германские и коллаборационистские потери на территории Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1944): анализ и итоги. Минск, 2012.

49 Новікаў С.Я. Ваенная Беларусь у найноўшых нямецкіх даследаваннях. – Беларускі гіста-
рычны часопіс, 2010, № 11.

50 Андреева В.А. Западногерманские научные центры по изучению системы образования, ху-
дожественной литературы и изобразительного искусства СССР (1949–1990 гг.). – Журнал меж-
дународного права и международных отношений, 2013, № 2.

51 Alderman K., Tchikalova I. Increasing Women’s Representation in the Labour Party. – 
Representation. Journal of the McDougall Trust, 1997, v. 34, № 3–4; Чикалова И.Р. Англоведение 
в России: зарубежные труды по экономической и социальной истории Англии в оценке рос-
сийской критики на рубеже XIX – ХХ вв. – Запад – Восток. Научно-практический ежегодник. 
Йошкар-Ола, 2012.

52 Семенова Л.Н. Британский парламент: вехи истории. – Парламентаризм в Республике Бе-
ларусь. Опыт становления и развития, вып. 5. Минск, 2007.

53 Глеб М.В. Имперская идея в  Великобритании (вторая половина XIX  в.). Минск,  
2007.

54 Орлова Н.Е. Промышленная революция в Англии: проекция на проблему народного об-
разования. – Труды исторического факультета, вып. 4. Минск, 2009.
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И.И. Ковяко55, А.И. Осипович56, И.В. Жилинская57, А.В. Зубарев58, П.О. Пота- 
пейко59.

Исследования по истории Франции всегда были в приоритете у белорусских но-
вистов. Одной из первых работ в этой области был переизданный в 1992 г. в Минске 
труд Е.В. Тарле «Наполеон». Издание примечательно тем, что имеет основательное 
послесловие В.С. Кошелева о наполеоновской историографии, вызвавшее немало по-
ложительных откликов специалистов. Среди новых имен белорусских франковедов – 
Е.Г. Колб60, Н.В. Величко и В.И. Гаврилов61, Т.В. Самосюк62, Д.Г. Ларионов63.

В Республике Беларусь проводятся исследования Венгрии, Австрии, Румынии, 
Ирландии, Греции, Испании и Италии, Швеции, Греции, Португалии, Дании, Фин-
ляндии, Нидерландов. К сожалению, публикации по истории этих стран Европы не-
многочисленны, однако интерес историков к ним сохраняется. Проблемы внешней 
политики Дании рассматривала Е.О. Дубинко-Гуща64. Современную историю Италии 
анализирует Н.М. Савченко65. Т.А. Пранник исследует австро-германские отношения 
в межвоенный период66. Уникальным изданием является монография А. Котлярчука 
о шведском культурном влиянии на Беларусь67. И.Ю. Воронкова изучает участие уро-
женцев Беларуси в гражданской войне в Испании в 1936–1939 гг.68 А.А. Володькин – 
один из исследователей нового направления – истории стран Балтийского региона69. 
Как пример дальнейших перспектив отметим тематически редкую для Беларуси кон-
ференцию по истории Греции; ее проведение отразило живой интерес к прошлому 
Эллады70.

55 Ковяко И.И. Маргарет Тэтчер и германский вопрос (1979–1990 гг.). М., 2014.
56 Осипович А.И. Научные и культурные контакты между Англией и БССР в 1921–1926 гг. – 

Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисци-
плин). Витебск, 2010.

57 Жилинская И.В. Научные связи СССР и Великобритании в 1931–1939 гг. – Весці НАН Бе-
ларусі. Сер. гуманіт. навук, 2011, № 3.

58 Зубарев А.В. Политика лейбористских правительств Великобритании в отношении лиц, 
ищущих убежища (конец 1990 – начало 2000-х гг.). – Вышэйшая школа, 2011, № 4.

59 Потапейко П.О. Расклад и эволюция политических сил Северной Ирландии в период обо-
стрения конфликта (1969–1996 гг.) и на современном этапе (1997–2000 гг.). – Белорусский жур-
нал международного права и международных отношений, 2000, № 2.

60 Колб Е.Г. Политика французских правительств и  политическая борьба во Франции 
в 1998–2002 гг. Минск, 2011. 

61 Гаврилов В.И. Влияние кризиса вокруг Ирака на франко-американские отношения 
в 2002–2003 гг. – Веснiк БДУ. Сер. 3. Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. Палiталогiя. Сацыяло-
гiя. Эканомiка. Права. Навукова-тэарэтыч. часопiс, 2010, № 3; Величко Н.В. Создание Бизонии 
и изоляционный курс Франции. – Наука – образованию, производству, экономике. Материа-
лы XVI региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудни-
ков и аспирантов, т. 1. Витебск, 2011.

62 Самосюк Т.В. Историческая эволюция «двойственной» системы высшей школы Фран-
ции. – Научные труды Республиканского института высшей школы, в 2-х ч. Минск, 2008.

63 Ларионов Д.Г. Франция сегодня. Минск, 2003.
64 Дубинко-Гуща Е.О. Особенности внешнеполитического механизма Дании во второй по-

ловине ХХ –начале ХХI в. – Журнал международного права и международных отношений, 2013, 
№ 2. 

65 Савченко Н.М. Конституционные реформы в Итальянской Республике. – Известия Го-
мельского государственного университета им. Ф. Скорины, 2015, № 4(91).

66 Пранник Т. Вопрос о создании австро-германского таможенного союза 1931 года. – Гiсто-
рыя: праблемы выкладання, 2005, № 4.

67 Котлярчук А. Швэды ў гісторыі і культуры беларусаў. Мінск, 2002. 
68 Воронкова И.Ю. Беларусь и война в Испании, 1936–1939 гг. Минск, 2009.
69 Володькин А.А. Становление балтийского регионализма. – Журнал международного права 

и международных отношений, 2006, № 2. 
70 Беларуска-грэчаскія ўзаемасувязі: ад старажытнасці да сучаснасці. Матэрыалы міжна-

роднай навуковай канференцыі. Мінск, 2000.
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История США в белорусской историографии являлется третьей по масштабам ис-
следований темой после польской и немецкой истории. Признанным специалистом по 
истории США является И.В. Варивончик71. Среди наиболее активных авторов в сфе-
ре исторической американистики – Р.А. Чикалов72, И.Р. Чикалова73, И.И. Шумский74, 
П.А. Космач75, Н.В. Кошелева76, И.М. Авласенко77, В.В. Стараченок78, В.П. Скок79, 
П.Г. Лукьянов80. Книги И.С. Костяна открыли новое направление белорусской амери-
канистики – историю североамериканских индейцев81. Ряд авторов исследует внеш-
нюю политику США – А.П. Косов, С.М. Витковский, В.А. Елфимов82. Впервые в бе-
лорусской историографии Л.Н. Семенова начала изучать историю Канады83.

Белорусские советские исследователи всегда обращали внимание на историю Ла-
тинской Америки: как на ее общие черты, так на прошлое латиноамериканских стран. 
В историографии БССР преобладал интерес к Кубе и Чили. В настоящее время круг 
этих стран и проблем по-прежнему невелик. Ведущий белорусский латиноамерика-
нист А.А. Челядинский, автор трудов о Бразилии и Венесуэле, исследует внешнюю 
политику стран этого региона84. Отметим публикацию ветерана белорусской латино-
американистики О.С. Тернового о Хосе Марти85. Известен своими исследованиями 

71 Варивончик И.В. Американский средний класс во второй половине ХХ – начале ХХI века: 
тенденции социально-экономического развития. Минск, 2007; его же. «Американская мечта» 
сегодня: средний класс США в конце ХХ – начале ХХI века. М., 2015. 

72 Чикалов Р. А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки (1815–1918 
годы). Уч. пособие для вузов исторических специальностей. Минск, 2000.

73 Чикалова И.Р. Партии и  власть в  США и  Великобритании: гендерная политика 
в  1970–1990-е годы. Минск, 2000; ее же. Американки и  внутренняя политика США в  по-
следней трети XX  века. – Женщины в  истории: возможность быть увиденными, вып. 1.  
Минск, 2001.

74 Шумский И.И. Кризис профсоюзной системы в США в 80-е гг. ХХ в. – Актуальные про-
блемы и перспективы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран. Материалы меж-
дународной научно-теоретической конференции. Минск, 2012.

75 Космач П.Г. Религиозный фактор в англо-американском этнополитическом размежева-
нии. – Исторический ежегодник. 2011. Новосибирск, 2011. 

76 Кошелева Н.В. Стратегии развития мусульманской общины США в XXI в. – Научные тру-
ды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические 
науки, в 2-х ч., ч. 1. Минск, 2009; ее же. Формирование нового подхода к изучению мусульман-
ской общины в США в начале XXI века. – Известия Смоленского государственного универси-
тета, 2015, № 2(30).

77 Авласенко И.М. Специфика подхода администрации Б. Обамы к проведению военных 
операций (2009–2014). – Мировая политика XXI века глазами молодых ученых. XXI Междуна-
родная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М., 2015.

78 Стариченок В.В. Военные акции США 1989–2000 гг. Saarbrücken, 2011.
79 Скок Н.В. Очерки развития политической науки США. Могилев, 2002. 
80 Лукьянов П.Г. Соединенные Штаты Америки в межвоенное время (1918–1939 гг.). Моги-

лев, 2013. 
81 Костян И. Перекресток миров. Мозырь, 2010; его же. Вождь апачи. Мозырь, 2014. 
82 Косов А.П. Политика США в отношении Китая в ХIХ – начале ХХ века. – Уч. зап. УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2011, № 11; Витковский С.М. Американо-китайские отношения в гумани-
тарной сфере: основные достижения и противоречия. – Новая экономика, 2011, № 1; Елфимов В.А.  
Внешнеполитическая повестка для президентства Барака Обамы: будет ли новым мировой курс 
США? – Проблемы управления. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
2009, № 1.

83 Семёнова Л.Н. Политика социального реформизма в Канаде, Австралии, Новой Зеландии 
на рубеже ХIХ – ХХ вв. Минск, 2008.

84 Челядинский А.А. Латинская Америка в  современных международных отношениях. 
Минск, 2005; его же. Бразилия в современном мире. Минск, 2012; его же. Венесуэла: от Боли-
вара до Чавеса, ч. 1–2. Минск, 2013–2014.

85 Цернавой А.С. Хасэ Марцi – лiдар нацыянальнага адраджэння на Кубе. – Весцi БДПУ.  
Сер. 2. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Культуралогiя, 2011, № 4.
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по истории католической церкви на континенте Д.Г. Ларионов86. Различными аспек-
тами латиноамериканской истории занимаются Л.Я. Климуть, О.В. Забельникова 
и С.В. Шабельцов87.

Белорусская историография стран Востока не так богата исследованиями. Вос-
токоведение в БССР представляло собой сравнительно небольшой комплекс публи-
каций в рамках узкой страноведческой и проблемной тематики. Однако в настоящее 
время эта отрасль знаний в Беларуси вышла на качественно новый уровень развития. 
Ныне в республике существуют востоковедческие центры, имеются немногочислен-
ные, но высококвалифицированные кадры специалистов.

Традиционно белорусские востоковеды обращаются к истории арабских стран. 
Ведущим арабистом в  республике является В.С. Кошелев – крупнейший знаток 
истории Египта88. В настоящее время он работает преимущественно над изучени-
ем проблемы политизации ислама, в частности в Европе89. Вопросами арабистики 
и истории ислама занимается А.А. Кондраль90. Работы О.В. Забельниковой посвя-
щены развитию мусульманского мира в новое время91. Новейшую историю арабских 
стран исследует А.Г. Устюгова92. Историю общественно-политической жизни Ливана 
в 1943–1975 гг. изучал В.В. Одериха. Редкий жанр для белорусской историографии – 
политическую биографию – представляет собой статья И.В. Котлярова о сирийском 
государственном деятеле Хафезе Асаде93. Значительное внимание белорусские ис-
следователи уделяют анализу внешней политики арабских стран. Так, Ф.С. Саллум 

86 Ларионов Д.Г. Исторические корни социальной политики католической церкви в Латин-
ской Америке. – Праблемы гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў: Матэрыялы навук. 
рэсп. канф. памяці акад. М.М. Нікольскага і У.М. Перцава. Мінск, 2000.

87 Забельникова О.В. История Латинской Америки в  контексте всемирно-историческо-
го процесса. – Веснiк Гродзенскага ДУ iмя Янкi Купалы. Сер.1. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiта-
логiя. Сацыялогiя, 2008, № 1; Климуть Л.Я. Идеи А.С. Сандино и его роль в политической 
борьбе в Никарагуа в 1920-х – начале 1930-х гг. – Там же, 2015, № 3; Шабельцев С. Белорус-
сы в славянском движении в Аргентине (1941–1945 гг.). – Гiстарычна-археалагiчныз борнiк.  
Мінск, 2013.

88 Кошелев В.С. Египет до Эль-Аламейна. Из истории внутриполитической борьбы (1939–
1942). Минск, 1977; его же. Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства 
и контрреволюции (1879–1981). Минск, 1984; его же. Египет: от Ораби-паши до Сада Заглула. 
1879–1924. М., 1992. 

89 Кошелев В.С. Рост исламизма, или политического ислама. – Романовские чтения. Мо-
гилев, 2005; его же. Радикальный исламизм в Европе. – Актуальные проблемы и перспекти-
вы изучения новой и новейшей истории зарубежных стран. Материалы международной науч-
но-теоретической конференции, посвященной 75-летию кафедры истории нового и новейшего 
времени. Минск, 2012; его же. Мусульманская община Франции (вторая половина XX – на-
чало XXI в.). – Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические 
и психолого-педагогические науки в 2-х ч., вып. 12, ч. 1. Минск, 2012; его же. Мусульманская 
община в Германии и проблема адаптации. – Там же в 2-х ч., вып. 14, ч. 1. Минск, 2014; его 
же. Феномен исламизма в современном мире. – Общество, государство и религии в современ-
ном мире. Материалы «круглого стола» кафедры истории нового и новейшего времени БГУ.  
Минск, 2014.

90 Кондраль А.А. «Коптский вопрос» в  политической стратегии и  тактике ассоциации 
«Братьев-мусульман» в Египте на современном этапе. – Весцi БДПУ. Сер. 2. Гiсторыя. Фiласо-
фiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Культуралогiя, 2013, № 2. 

91 Забельникова О.В. Мусульманский мир в Новое время. – Беларускi гiстарычны часопiс, 
2013, № 11.

92 Устюгова А.Г. Арабские революции 2011 года: причины, сущность, перспективы. – Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія, 
2012, № 1.

93 Котляров И.В. Хафез Асад: социально-политический – Весцi НАН. Сер. гуманітарных 
навук, 2015, № 4. 
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исследует внешнюю политику Сирии94, А.С. Иокша – иордано-палестинские отно-
шения95. Проблемам международных отношений на Ближнем Востоке, арабо-изра-
ильскому конфликту, истории Израиля посвящены исследования М.В. Шевелевой  
и Д.Л. Шевелева96.

В 2000-е годы значительно активизировался интерес белорусских ученых к но-
вейшей истории Китая (КНР). В ряду ведущих белорусских экспертов по китайской 
проблематике В.М. Мацель и С.А. Кизима, а также В.Р. Боровой – эксперт по внеш-
ней политике КНР и международным отношениям в Восточной Азии97. Различным 
аспектам развития современного Китая посвящены работы А.Ю. Малевич, А.Ю. Ма-
нак, Т.Я. Павловой, А.Г. Устюговой98. В сфере интересов белорусских историков на-
ходится внешняя политика КНР99.

История других стран Азии привлекает значительно меньший интерес бе-
лорусских ученых. Однако прошедшие в  Минске в  2014 г. Международные чте-
ния, посвященные 200-летию со дня рождения уроженца белорусских земель 
И. Гошкевича, первого российского консула в Японии, продемонстрировала япо-
новедческий потенциал белорусской исторической науки. В  ряду работ по исто-
рии Японии отметим публикации А.П. Косова, Е.В. Лавриненко, Ю.Л. Гру- 
зицкого100.

Регулярные международные научные конференции, посвященные взаимо-
отношениям Беларуси и  Турции, инспирируют и  поддерживают исследователь-
ский интерес к  этой стране101. В  области новейшей истории Индии работают 

94 Саллум Ф. Сирия и проблема ближневосточного урегулирования (1990–2003 гг.). – Гiсто-
рыя: праблемы выкладання, 2010, № 11.

95 Иокша А.С. Политика короля Абдаллы в отношении Иерусалима в 1949–1951 гг. – Журнал 
международного права и международных отношений, 2009, № 3.

96 Шевелёва М.В. Палестинский национальный диалог в новых условиях: позиции еги-
петской «постреволюционной» дипломатии в  отношении палестинского националь-
ного примирения (2011 г.). – Российско-израильские отношения: история и  современ-
ность. М., 2012; Переписка Мак-Магона – Хусейна 1915–1916 гг. Документы и  материалы.  
М., 2008.

97 Боровой В.Р. Политика КНР в Центральной Азии в первой половине 1990-х гг. – Журнал 
международного права и международных отношений, Mинск, 2007, № 1; его же. Внешняя по-
литика России и ее китайский вектор после президентских выборов. – Восточно-Азиатские 
исследования, Тайвань, 2008, № 4.

98 Павлова Т.Я. Развитие законодательства и усилия КНР в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности. – Актуальные проблемы международного публичного и международ-
ного частного права, вып. 1. Минск, 2009; Устюгова А.Г. Факторы развития Китая в глобали-
зирующемся мире. – Пути Поднебесной, вып. II. Минск, 2011; Малевич Ю.И., Манак Ю.А. Дея-
тельность КНР в Африке во внеполитической сфере. – Актуальные проблемы международных 
отношений и глобального развития. Минск, 2013.

99 Данилович М.В. Роль КНР в развитии политического взаимодействия государств – членов 
ШОС. – Журнал международного права и международных отношений, 2010, № 4; Шевцов Ю.В.  
Геополитические аспекты взаимодействия Китая и Беларуси в ходе модернизации двух стран. – 
Научные труды Республиканского института высшей школы, 2011, вып. 10; Попов В.И. Сотруд-
ничество Республики Беларусь с КНР в начале ХХI в. – Романовские чтения, № 10. Могилев, 
2015. 

100 Косов А.П. Культура Японии периода Токугава. – Культурология: теория и  исто-
рия культуры. Культуры цивилизаций Нового времени (ХVII – начало ХХ  в.). Витебск, 
2009; Грузицкий Ю.Л. Истоки японского экономического чуда. – Финансы, учет, аудит,  
2016, № 1.

101 Казакова И.В. Культура Турции. Минск, 2007; Олюнин С.В. Имперские структуры управ-
ления и этноконфессиональные общины в Османском султанате. – Журнал международного 
права и международных отношений, 2012, № 1.



178

Г.И. Посохина и А.С. Дударенок102. Современной истории Монголии посвящена ста-
тья В.Р. Борового103.

Африка, как и прежде, остается наименее исследованным континентом для бело-
русских историков. Однако в республике есть свои африканисты. Среди авторов работ 
по африканской истории отметим А.А. Челядинского и С.А. Лашкевича104.

Благодаря исследовательскому интересу Л.Н. Семеновой в Беларуси впервые по-
явились публикации по истории британских доминионов Австралии и Новой Зелан-
дии в последней трети ХIХ – начале ХХ века105.

В целом, современная белорусская историография истории новой и новейшей 
истории зарубежных стран представляет собой крупную и активно развивающую-
ся отрасль исторической науки, имеющую сложившиеся академические школы и ха-
рактеризующуюся традиционностью и относительно устойчивым тематическим ди-
апазоном. Однако, к сожалению, сохраняется слабая обеспеченность исследований 
архивными фондами.

Вместе с тем происходит значительное расширение проблемного поля исследо-
ваний, в первую очередь в сторону востоковедения, а также истории международных 
отношений, историографии, истории малых европейских стран. Этому способствует 
обновление научных кадров, повышение научного уровня исследований, их выход на 
международный уровень.

Таким образом, краткий анализ тематики исследований ученых Республики Бе-
ларусь в области новой и новейшей истории зарубежных стран за период с 1991 г. по 
настоящее время демонстрирует стремительное развитие исторической науки, по-
ступательное, а в отдельные местах прорывное расширение диапазона исследований, 
углубление изучаемых проблем и улучшение качества научной продукции, стремле-
ние соответствовать высоким мировым стандартам.

102 Дударенок А.С. Сотрудничество Беларуси, Китая и Индии в научно-технологической 
и образовательной сферах. – Вышэйшая школа, 2006, № 5; Посохина Г.И. Энергетическая по-
литика Индии в начале XXI в.: достижения и перспективы. – Проблемы энергетической эффек-
тивности в различных отраслях. Материалы научного семинара. Брест, 2015.

103 Боровой В.Р. Между двумя гигантами: внешняя политика Монголии после окончания 
«холодной войны» и проблема поддержания баланса сил в Азии. – The Kazakh Civilization, Kainar 
University, 2006, № 4.

104 Челядинский А.А. Африка в международных отношениях в 1950–80-е гг. – История меж-
дународных отношений. Уч. пособие в 4-х ч., ч. 3. Минск, 2010; Лашкевич С.А. Африка в совре-
менном мире: научное издание. Минск, 2010.

105 Семёнова Л.Н. Политика социального реформизма в Канаде, Австралии, Новой Зелан-
дии на рубеже ХIХ – ХХ вв. Минск, 2008.


