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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙСГ0РЖ0-КРАБВШ2СКаГ0
МАТЕРИАЛА В СПЕЦКУРСЕ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ 

(из опыта работы)

Краеведческий материал давно и успешно используется при 
чтении основных лекционных курсов по истории Беларуси, що
денно по историко-культурным проблемам. Местный материал на
ходит широкое применение на семинарских занятиях, в исследова
тельской работе студентов (рефераты, курсовые и дипломные ра
боты). А насколько возможно и правомерно использование крае
ведческого материала в специальных курсах, строго ограничен
ных тематикой и временем (18-20 часов)? Данное сообщение 
имеет целью обосновать положительный ответ на этот вопрос.

Преподавание истории в вузе предполагает не только широ
кий тематический охват материала, но и углубленное, специаль
ное изучение отдельных важных, "узловых" проблем. Спецкурс 
"Из истории культуры Беларуси. 20-е г г ." ,  читаемый авторш по 
кафедре истории Беларуси на 1 курсе исторического факультета 
дневного отделения, призван углубить познания студентов по 
истории культуры Беларуси периода 20-х годов, периода, кото
рый практически во всех учебниках и учебных пособиях изложен 
схематично, бегло, в отрыве от политического контекста эпохи. 
Предаетом рассмотрения указанного спецкурса являются процес
сы, происходившие в художественной культуре Беларуси в 20-е
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года з их тесной связи с динамикой политической кияни респуб
лики їв лет.

Среди і .копленного автором материала, пр^^назначенного 
для использования з спецкурсе, немалое место занимают докумен
тальные катериалч из Национального архива Республики Бела
русь, Государственною архгаа Могилевской области, публика
ции местной периодической печати, музейные материалы, содер
жание ценную информация о пс./лтическай и культурной жизни 
Уогалевщиш 20-х годов. Материал такого рода обычно исполь
зуется в качество «ШЕСТрации и конкретизации исторических 
событий общего порядка, в данном случае -  сложных процессов, 
происходивших в белорусской художественней культуре ? связи с 
воздействием Кг?. н~е партийногосударственных структур.

Тщателыше аргигпо-краеьодчеекпе разыскания дают мате
риал другогс рода, который позволяет выйти за раггл иллюстра
тивного метода, превращаемся в источник получения новых зна- 
І35Й, позволяет расширить научный кругозор студентов.

Факт кризиса и раскола з гае 1923 в "’. а̂лздняке ' и 
образование белорусского литературно-художественного сбъеди- 
кенкя "Уз’ ЫЕга" описан и прокомментирован практически во всех 
учебниках и литературоведческих работах. Документы из Нацио
нального архига напей республики, г., бликации районной газеты 
"Светло Кастрнчьіка" (г.Мстполазхь), материалы школьного му
зея г . ’.істііславлі; далр возможность показать, что процессы раз- 
ксгевагня литературных елл в середине 20-х г г . , свидетельст- 
гухлхие о стрехтзисз наиболее тслактливкх представителей бе- 
.■торусг\оіі литературы работать нгд повыяеяием эстетических ка
честв х}-с*ест ванных произведений, совершенствовать свое 
као.срство, а ие только служить средствам культурно-пи.гати- 
че.кого воздействия на массы, происходили как в центр?. так 
и в tjt;-банке. В декабре 1926 г . от Мстиславской ергакизац .и 
"««д.^дЕПса" сь 7 Чалсзок, утл^тхся ;<е оттого педтехни-
ку , образоваг- : нстзую группу под -аьванием "\гняцвет". 3 
\л чгеле 6^1 исгсотшй зпосяедствяг поэт и перевода;» Е.Тау- 
гн. Ці:з  "агняпветаудау" -  " , , ,  самаразвіццё * оамавиха- 

Егкне ? галій; прозы, поэты* і , кр ■'•лаі” , а гжгщ необходг-
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мость "кришталі завадь самарсдкі тал.нта?" -  была г~ейно близ
ка программным установкам "Узвышша", что отметили члеы бюро 
местного гкружкома партии в секретном иа? .^мацлэнном г.:с~:.е v 
ЦК КП(б)Б. Однако "Узвьтпа", несмотря ка под. зрительно-насто
роженное отношение к нему влг-тей, просуществовало до І93І 
а " ‘ гняцвет" в результате принятие бюро ОХ КП(б)Б мер прекра
тил существование в январе 1927 г. Фратаенты гз упомянутого 
информационного письма, отрывки из протокот бюро С/. Щ б)Е, 
извлечения ИЗ письма осведомителя И объяснитесьF 4<  З'іТШССК ини
циаторов "раскола", приведенные на лекции, п о з в о л я е т  ''двести 
студентов к выводу о том, что хуг'.тестзенная культура Белапуси 
середины 20-х гг. начинала чувствовать на себе д*гтесте скга- 
давадцейся комавдно-ад«инистративчсй системы, которая -со бо
лее нетерпимо относилась к инициативности, разнообразия твор
ческих гетодоз, стремилась к подавлении всего, ч і о  н э  в х с ; ; : . : '>  

в очерченую t_i модель устройства общества. Как часть о::сте:.а 
знаний по истории культуры Беларуси^в спецкурсе используеі сл 
местный материал о деятельности Полесской асссгзшспи пролетар
ских писателей, материалы о р-бото парт::::ноЛ организации Вто
рого Белорусского государственного театра во премл  ̂ гйыюпгл 
в Могилеве весной-летом 1929 г. и т.д.

По мнению автора, спецкурс как особая форма передача 
учащимся углубленных знаний нэ препятствует, а требует пріг пе
чения тщательно отобранного, мировоззрением зняч;"’ого исто
рико-краеведческого материала (архиви;о , :*онты, публика
ции периодической печати, сборники красведчесгдх статей, му
зейные ЭКСПОЗИЦИИ и коллекции, ВОСПОЬ'ЧНОЛПЧ СОЕрЄМСН1{ДКОВ и 
т .д .) .  При этом неМходиу* соблюдать нмсотор:® условия, важ
нейшим из которых является глубокая научная оснокі испаряе
мого материала, высокое научное качество источников, из кото
рых черпается материал местной истории. Использование крае
ведческого материала в слпцкурсо достигнет і : г. будэт 
ТИБНЫМ, если его ТЄОНО УВГ.ЗПТЬ С ОЗЦОИЄТОрИЧС^СіЯ/Л СОЙЫТЯЯМЯ, 
общетеоретическими проблемами, раскривая их спегойв'^сгсге о: 
йснности. Наконец, следует сместить ..кцеда в и с п с ш ь з о е і : .  л 
местного материала с вллгстрагггностн в с-орону его самец:п>:сг- 
ти как источника новых вшниЛ.
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