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ВВЕДЕНИЕ 

 

Со времени своего появления в Геттингене в последней трети XVIII в. ис-

торические журналы получили распространение во многих странах, выполняя 

посредствующую функцию между исследователями и широким кругом образо-

ванных читателей. На страницах периодики сообщалось о результатах работы 

академических ученых, архивистов, археографов, краеведов и публицистов. Тут 

же печатались письма читателей, критические заметки, велась научная полеми-

ка. В исторической периодике, как в фокусе, собиралась самая актуальная ин-

формация о текущем состоянии исторической науки. 

Российские исторические журналы начали выходить с конца XVIII в., а с 

1860-х гг. их популярность стала стремительно расти, что привело не только к 

их количественному росту, но и видовому разнообразию. Периодическое изда-

ние, согласно Временным правилам о цензуре и печати от 6 апреля 1865 г., 

определялось регулярностью и постоянством печати (более двух раз в год), об-

щим названием, сплошной нумерацией и единством своей программы. По сте-

пени читаемости особое внимание обращают на себя так называемые «истори-

ко-литературные» журналы, отличительной чертой которых было издание не 

только материалов по военной, гражданской или церковной истории, но также 

истории русской литературы. Это сочетание истории и литературы отражалось 

в подписи под названием на титульной странице большинства журналов этого 

вида. Большинство таких изданий выходило в Санкт-Петербурге и Москве. По-

этому их можно назвать также видом центральной (столичной) прессы. Распро-

странялись историко-литературные журналы по подписке и через розничную 

продажу по всей Российской империи. Во второй половине XIX – начале XX в. 

их число доходило до 17, а период существования отдельных журналов длился 

от нескольких месяцев, до нескольких десятилетий. 

Региональная история среди общероссийской тематики представлена в 

этих изданиях фрагментарно, но при этом очень разнообразно в виде публика-

ций документальных и нарративных источников и историографических публи-

каций. Заметная часть журнальных статей касается белорусской этнографии, 

краеведения, освещения событий политической и конфессиональной истории 

белорусских губерний. Материалы такого рода выявлены соискателем в 12 из 

17 историко-литературных журналов, выходивших в Санкт-Петербурге и 

Москве. Это: «Русский архив», «Русская старина», «Древняя и Новая Россия», 

«Исторический вестник», «Вестник всемирной истории», «Всемирный вест-

ник», «Былое», «Минувшие годы», «Голос минувшего», «Светоч», «Историче-

ская летопись» и «Наша старина». 

Географические границы исследования определяются территорией Вилен-

ской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний. Во всех этих 
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губерниях этнические белорусы составляли большинство жителей. Кроме этого 

этногеографического фактора принималось во внимание и ведомственное объ-

единение белорусских и литовских губерний. В разное время существовали Ви-

ленский учебный округ, Белорусский учебный округ и Виленское (Литовское) 

генерал-губернаторство, которые включали сразу несколько западных губер-

ний. Поэтому город Вильно по праву может считаться административной и 

культурной столицей белорусских и литовских губерний XIX – начала XX в., 

не говоря уже о более ранней эпохе Великого Княжества Литовского. При изу-

чении отдельных биографий соискателем было принято целесообразным выхо-

дить за обозначенные географические границы, чтобы проследить судьбу бело-

русских уроженцев, покинувших белорусские пределы, а также выяснить фак-

ты биографии тех людей, которые приехали в белорусские губернии по долгу 

службы и оставили после себя значительный след в белорусской истории и 

культуре. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами и темами 

Диссертация соответствует перечню приоритетных направлений научных 

исследований подпрограммы «История и культура» Государственной програм-

мы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества», задание 1.1.02 «Социально-экономические процессы на территории 

Беларуси в IX – начале XXI века; Источниковедение, историография, антропо-

логия и другие специальные исследования», подзадание № 1.1.02.8 (№779/91), 

выполняемой на кафедре истории России Белорусского государственного уни-

верситета в 2016–2020 гг. 

Цель и задачи исследования 

Цель – выявить и ввести в отечественную историографию и источникове-

дение публикации по белорусской тематике в российских столичных историко-

литературных журналах второй половины XIX – начала XX в., определить их 

специфику, тенденции и источниковедческое значение. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 выявить и сравнить историографические подходы к изучению рос-

сийской исторической периодики и круг источников, позволяющих системати-

зировать журнальные материалы, посвященные белорусской проблематике, 

разработать методику их комплексного изучения; 

 раскрыть степень влияния различных факторов на печатание статей 

по белорусской тематике: специализацию журналов, связи авторов публикаций 

с белорусскими губерниями, цензуру, финансовое обеспечение и распростране-

ние журналов по подписке; 
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 структурировать опубликованные источники по белорусской исто-

рии по видовому и тематическому признакам, уточнить их авторство, указать 

степень новизны, текстологические и жанровые особенности, отметить уни-

кальность сообщаемых сведений; 

 показать наиболее общие тенденции и частные особенности в 

освещении политической, конфессиональной и этнокультурной истории Бело-

русского края в журнальных статьях историографического характера. 

Объект исследования – материалы журнальной археографии и историче-

ской публицистики, напечатанные в столичных историко-литературных журна-

лах Российской империи второй половины XIX – начала XX в. 

Предмет исследования – археографические, историографические, видовые 

и тематические особенности изданных в российской исторической периодике 

источников белорусской истории, общие и частные тенденции опубликованных 

в историко-литературных журналах статей, посвященных белорусской пробле-

матике. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертации определяется постановкой цели, задач и по-

лученными результатами работы. Впервые в историографии выявлен комплекс 

источников по белорусской истории, напечатанных в 12 российских историко-

литературных журналах второй половины XIX – начала XX в., и проведен их 

системный анализ. Благодаря привлечению архивных материалов определены 

степень воздействия различных факторов на печатание исторических источни-

ков, тенденции редактирования, новизна публикаций, степень их уникальности. 

Впервые журнальные публикации по белорусской истории систематизированы 

по жанровому и тематическому принципам и собраны воедино в виде особого 

приложения. Установлено авторство большей половины статей, подписанных 

криптонимами или изданных анонимно. Выявлен круг авторов, писавших по 

белорусской проблематике в Санкт-Петербурге, Вильно и других городах. 

Впервые в качестве историографических источников привлечены библиогра-

фические рецензии на книги по белорусской истории, этнографии и краеведе-

нию, а также некрологи. В ходе исследования выявлены редакционные матери-

алы по белорусской тематике, которые не были в свое время напечатаны в жур-

нальной периодике и остаются практически неизвестными исследователям. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Материалы по белорусской тематике, выявленные в 12 российских исто-

рико-литературных журналах второй половины XIX – начала XX в., представ-

ляют собой комплекс документальных и нарративных источников и историо-

графических публикаций. К числу первых относятся документальные источни-

ки разных видов, письма и мемуары. Ко вторым относятся научно-популярные 

и публицистические статьи, новостные сообщения, некрологи и критико-
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библиографические рецензии. Общее количество выявленных публикаций по 

белорусской истории – 455. Иллюстрации составляют особую группу визуаль-

ных источников: изображения исторических лиц (памятники и портреты), виды 

городов, бытовые рисунки, церковные памятники, картины исторических собы-

тий, листовки, планы и карты – всего 93 иллюстрации. Методика исследования 

в контексте проблемно-тематического подхода включает рассмотрение различ-

ных факторов, влиявших на печатание статей по белорусской проблематике: 

исторических взглядов редакторов и авторов, читательского спроса, ведом-

ственной цензуры, финансового обеспечения журналов (подписки). 

2. Главными факторами, влияющими на печатание статей по белорусской 

тематике, были позиция редакторов и авторов публикаций. Ими определялась 

тематика и жанр изданных материалов, учитывался читательский интерес к ста-

тьям по военной, политической и культурной истории Белорусского края после 

восстания 18631864 гг. Не выявлено существенного влияния ведомственной 

цензуры на издание статей по белорусской тематике в исторических журналах. 

Более других печатали материалы по белорусской истории «Исторический 

вестник», «Русская старина», «Русский архив», «Древняя и Новая Россия» 

(вместе 90 % публикаций). На остальные журналы приходится 10 % публика-

ций. Столичные журналы революционно-народнической специализации («Бы-

лое», «Минувшие годы», «Голос минувшего») меньше других интересовались 

исторической и этнокультурной проблематикой Белорусского края, отдавая 

предпочтение критике правительства с позиции революционной идеологии. В 

белорусских губерниях читательский спрос на столичную периодику не был 

высоким и не превышал средний уровень по общероссийским меркам. Финан-

сирование журналов преимущественно зависело от столичных читателей. При 

этом около половины (47 %) всех публикаций по белорусской истории в жур-

нальной периодике принадлежит редакторам и авторам, связанным с белорус-

скими землями происхождением или служебной деятельностью. Это был весо-

мый вклад в популяризацию знаний о белорусской истории и культуре в сто-

личной российской периодике. 

3. Журнальная археография в видовом отношении преимущественно пред-

ставлена публикациями мемуарных источников, документы и письма печата-

лись в меньшей степени. Это обусловливалось мнением редакторов, что воспо-

минания участников и современников событий есть живая история. Мемуари-

стика более других литературных жанров была популярна у читателей. Мемуа-

ры подвергались частичному редактированию: опускались оскорбительные вы-

сказывания авторов, несущественная информация личного характера. В публи-

кациях документальных и нарративных источников главными темами стали 

восстание 1863–1864 гг., деятельность генерал-губернатора М.Н. Муравьева, 

разделы Речи Посполитой, различные аспекты внутренней политики, конфес-
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сиональная история и события войны 1812 г. Большая часть всех опубликован-

ных источников по белорусской истории (88 %) печаталась впервые с подлин-

ников или копий. Установлено авторство трех мемуаров (В.А. Зубцова, 

М.И. Семевского и В.Д. Философова). Издавались воспоминания не только 

российских чиновников и офицеров, но и бывших повстанцев из местной шлях-

ты, а также выходцев из сословий духовенства, мещан и крестьян. Это показы-

вает стремление редакторов к разностороннему освещению событий. Напеча-

танные материалы содержат много уникальной информации об особенностях 

правительственной политики, сословных, экономических и этноконфессио-

нальных отношений, особенно накануне и во время восстания 1863–1864 гг. в 

белорусских губерниях. 

4. В историографических публикациях выступают три общие тенденции. 

Белорусская история рассматривалась здесь как региональная, а белорусский 

этнос как часть русского народа наряду с великорусами и малорусами. Это от-

ражается в большей части материалов, среди которых преобладают критико-

библиографические отзывы (47 %) и публицистические статьи (37 %). Домини-

рует также трактовка белорусской истории как национальной и конфессио-

нальной борьбы за «русскость» и православие против наступающего из Польши 

«полонизма» и католичества. Еще одна тенденция общего характера вырази-

лась в постепенном увеличении числа публикаций по белорусской этнографии 

и краеведению. В журнальных статьях обозначились несколько частных исто-

риографических особенностей. Первая их них проявилась в критике конфесси-

ональной политики правительства в белорусских губерниях в историко-

литературных журналах революционно-народнического направления. Другая 

особенность обозначилась в исторической периодике беллетристического ха-

рактера в статьях по истории борьбы славян и крестоносцев в Прибалтике, 

напечатанных на фоне патриотического воодушевления в начале Первой миро-

вой войны. Третья выступила в библиографических отзывах на страницах «Ис-

торического вестника» в виде высокой оценки трудов белорусских историков, 

чьи издания нередко ставились в пример этнографам и краеведам всех россий-

ских губерний. Историографические публикации журнальной периодики ча-

стично освещают генезис белорусоведения в России. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является самостоятельным исследованием, выполненным на 

основе репрезентативной источниковой базы с использованием актуальных ме-

тодологических разработок отечественных и зарубежных ученых. Автором 

впервые в научный оборот введены материалы редакционных архивов, позво-

ляющие установить связи редакторов исторических журналов с сотрудниками, 

занимавшимися белорусской проблематикой, и определить тенденции редакти-

рования статей по белорусской истории. Изучение всего комплекса выявленных 
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археографических и историографических публикаций позволило систематизи-

ровать источники по белорусской истории и показать их источниковедческое и 

историографическое значение. 

 

Апробация диссертации и информация об использовании 

ее результатов 

Результаты исследования были представлены на 13 научных конференци-

ях: Международной научно-практической конференции, посвященной 60-

летию создания кафедры социальных наук Военной академии Республики Бе-

ларусь «Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте 

обеспечения национальной безопасности» (Минск, ВАРБ, 16–17 мая 2013 г.); 

VII Всероссийской научной конференции «Н.В. Устрялов в истории мировой 

политической мысли» (Калуга, КГУ, 24–25 сентября 2015 г.); XXII Междуна-

родных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Христианские ценности в культур-

ной традиции Востока и Запада – история и современность» (Минск, Институт 

теологии БГУ, 26–27 мая 2016 г.); III летней научно-образовательной школе 

«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» (Смоленск, 

СмолГУ, 17–23 сентября 2017 г.); Международной научной конференции «Ак-

туальные проблемы российской провинции: вызовы современности» (г. Ново-

зыбков, Брянская область, БрГУ, 10-11 октября 2017 г.); Международной науч-

но-практической конференции «Актуальные вопросы изучения и преподавания 

истории, социально-гуманитарных дисциплин и права» (Витебск, ВГУ, 26–

28 апреля 2018 г.); XXIV Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях 

«Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры» (Минск, Ин-

ститут теологии БГУ, 29–30 мая 2018 г.); Международной научной конферен-

ции «Роль университетского образования и науки в современном обществе» 

(Минск, БГУ, 26–27 февраля 2019 г.); Международной научной конференции 

«Конфессиональная история российско-белорусского приграничья конца XIX – 

середины XX вв. : институты, практики, идентичности» (Смоленск, СмолГУ, 

27–30 июня 2019 г.); Международной научно-теоретической конференции «Пи-

четовские чтения - 2019: университетская наука и историческое образование в 

Беларуси XX – начала XXI в.» (Минск, БГУ, 23–24 октября 2019 г.); Междуна-

родной научной конференции «Россия и славянские народы в XIX–XXI вв.» 

(Минск, Центр евразийских исследований филиала РГСУ, 27 марта 2020 г.); 

Международной научной конференции «Россия и славянские народы в XIX–

XXI вв.» (г. Новозыбков, Брянская область, БрГУ, 28 марта 2020 г.); Круглом 

столе «Проблемы истории и культуры славян в академическом дискурсе Рос-

сии, Белоруссии и Сербии» (г. Новозыбков, Брянская область, БрГУ, 12 сентяб-

ря 2020 г.). 
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Опубликованность результатов диссертации 

Основные положения и результаты проведенного исследования представ-

лены в 17 научных работах, из них 4 изданы в научных изданиях, соответству-

ющих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 2,7 авторского листа), и 

13 статей, опубликованных в сборниках материалов научных конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное исследование состоит из перечня условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библио-

графического списка и четырех приложений. Полный объем работы – 205 стра-

ниц, из которых 4 приложения занимают 55 страниц. Библиографический спи-

сок состоит из 316 наименований, включая 17 публикаций соискателя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе «Историография. Источники. Методы исследования» ха-

рактеризуется историографическая база диссертации, систематизируются источ-

ники и на основании принятых методологических подходов определяется методи-

ка исследования. 

В разделе 1.1 «Историография» анализируется историография по теме дис-

сертации. Установлено, что белорусская тематика на страницах российских исто-

рико-литературных журналов еще не была предметом специального изучения. 

Однако к настоящему времени в историографии накоплен значительный потенци-

ал в исследовании деятельности редакторов отдельных изданий, произведена си-

стематизация исторической периодики, имеются также опыты рассмотрения ре-

волюционной проблематики и регионоведения на страницах центральной жур-

нальной прессы. Выделяются три периода в изучении российских историко-

литературных журналов: дореволюционный, советский и постсоветский. 

В первый период (1863–1917 гг.) историческая периодика начала осознавать 

саму себя, появились первые историографические обзоры журнальных статей и 

биографии редакторов. Д.И. Иловайский и Н.Я. Аристов отметили значение исто-

рических журналов как общественного голоса, пробудившегося в эпоху Великих 

реформ
1
. В критико-библиографических статьях П.В. Полежаева отмечались 

сильные и слабые стороны исторической публицистики
2
. В трудах М.К. Лемке и 

Н.А. Энгельгардта был впервые поставлен вопрос о влиянии цензуры на периоди-

                                         
1 Иловайский, Д.И. Взгляд на русскую печать за последние 18 лет / Д.И. Иловайский // Русский архив. – 

1874. – Т. 1, № 1. – Стб. 223–246; Аристов, Н.Я. Разработка русской истории в последние двадцать пять лет 

(1855–1880) / Н.Я. Аристов // Исторический вестник. – 1880. – Т. 1, № 4. – С. 665–680. 
2 [Полежаев, П.В.] Библиографический указатель / [П.В. Полежаев] // Историческая библиотека. – 1878. 

– № 10. – С. 1–16; [Полежаев, П.В.] Библиографический указатель / [П.В. Полежаев] // Историческая 

библиотека. – 1879. – № 10. – С. 1–14. 
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ческие издания
3
. В статьях Л.В Павленкова анализировались статистические по-

казатели журнальной периодики
4
. В дореволюционный период также вышли пер-

вые справочники и указатели периодических изданий, в том числе историко-

литературных журналов. 

Во второй период (1917–1991 гг.) преимущественно развивался интерес к ис-

торическим журналам революционно-народнической тематики. С.С. Дмитриев 

впервые в советской историографии акцентировал источниковедческое значение 

исторической периодики, предложил ее периодизацию, типологию, методику изу-

чения. Это дало толчок к исследованию исторических журналов сразу по не-

скольким направлениям, начиная с 1970-х гг. Изучались исторические взгляды 

редакторов «Былого», «Голоса минувшего», «Русского архива», «Русской стари-

ны» (работы Ф.М. Лурье, Ю.М. Критского, А.Д. Зайцева, М.П. Мироненко, 

Н.Г. Симиной)
5
. В исследовании М.Ф. Шумейко было обращено внимание на ис-

точниковедческое значение комплекса редакционных материалов 

В.Я. Богучарского
6
. 

В третий период (с 1991 г.) обозначилось новое направление в изучении ис-

торической периодики – регионоведение. В украинской историографии оно пред-

ставлено исследованием А.И. Кияна, который рассмотрел публикации журналов 

«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Древняя и Новая 

Россия» и отметил в целом положительный вклад этих изданий в разработку и 

популяризацию украинской истории, активное сотрудничество авторов из Украи-

ны в журналах Петербурга и Москвы, высокую степень новизны опубликованных 

материалов
7
. В российской историографии наряду с изучением отдельных журна-

лов и влияния цензурного фактора также появились исследования регионоведения 

на страницах центральной прессы, поставлены проблемы «обрусения» инородцев, 

освещения этнографии и краеведения Сибири и Мордовии. 

В отечественной историографии необходимость специального изучения рос-

сийской исторической периодики была впервые акцентирована Д.В. Каревым
8
. 

Некоторые шаги в этом направлении сделаны начинающим белорусским истори-

                                         
3 Лемке, М.К. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов / М.К. Лемке. – СПб. : книгоиздательство 

М.В. Пирожкова, 1903. – 512 с. ; Энгельгардт, Н.А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати 

(1703–1903) / Н.А. Энгельгардт. – СПб. : Издание А.С. Суворина, 1904. – 389 с.  
4 Павленков, Л.В. Книжное дело и периодические издания в России в 1888 г. / Л.В. Павленков // 

Исторический вестник. – 1889. – Т. 36, № 5. – С. 481–512. 
5 Лурье, Ф.М. Хранители прошлого. Журнал «Былое»: история, редакторы, издатели / Ф.М. Лурье. – 

Ленинград : Лениздат, 1990. – 256 с. ; Зайцев, А.Д. Петр Иванович Бартенев и «Русский архив» / А.Д. Зайцев. – 
М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – 480 с.  и др. 

6 Шумейко, М.Ф. Из истории выявления и собирания документов революционного движения в России 

второй половины XIX – начала XX в. (по материалам архива В.Я. Богучарского): автореф. дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.09 / М.Ф. Шумейко ; Московский гос. историко-архивн. инст. – М., 1980. – 25 с. 
7 Киян, А.И. История Украины на страницах русской журнальной исторической периодики второй 

половины XIX – начала XX веков: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.09 / А.И. Киян; Киевский гос. пед. 

инст. – Киев, 1991. – 20 с. 
8 Карев, Д.В. Белорусская историография в конце XVIII – начале XX вв. : автореф. дисс. … докт. ист. 

наук : 07.00.09 / Д.В. Карев ; Институт истории НАН Беларуси. – Минск, 1995. – С. 15–16. 
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ком В.М. Куриленко
9
. Историографический анализ позволяет сделать вывод об 

актуальности комплексного рассмотрения публикаций российской исторической 

периодики по белорусской тематике. 

В разделе 1.2 «Источники» приводится систематизация письменных (доку-

ментальных и повествовательных), также визуальных источников по теме иссле-

дования по принципу их репрезентативности. Это, в первую очередь, годовые 

комплекты журналов «Русский архив», «Русская старина», «Древняя и Новая Рос-

сия», «Исторический вестник» и др. На страницах 12 российских историко-

литературных журналов выявлены 455 публикаций по белорусской тематике, 

структурированные по жанровому признаку в Приложении А. 

Для изучения археографических особенностей, влияния цензурного фактора, 

распространения по подписке, редакторской политики и сотрудничества авторов 

большое значение имеет комплекс редакционных материалов. Сюда относятся 

наборные рукописи, корректуры, черновики, ведомости о подписке, редакционная 

переписка, вырезки цензуры, присланные в редакцию и неопубликованные мате-

риалы. Изучены частично сохранившееся редакционные архивы в фондах Госу-

дарственного исторического музея (г. Москва) – Ф. 368, 445; в Российском госу-

дарственном архиве литературы и искусства (г. Москва): Ф. 46; в рукописном от-

деле Института русской литературы РАН (г. Санкт-Петербург): Ф. 265, 274; в от-

деле рукописей Российской национальной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-

Щедрина (г. Санкт-Петербург): Ф. 683, 874; в рукописном отделе Института рус-

ской литературы РАН (г. Санкт-Петербург): Ф. 343; в архиве Российской акаде-

мии наук (г. Москва): Ф. 646, 489. 

Из источников личного происхождения привлекались письма авторов статей. 

Важные биографические сведения содержатся в переписке петербургского лите-

ратуроведа и библиографа С.А. Венгерова (рукописный отдел Института русской 

литературы РАН в г. Санкт-Петербург: Ф. 377). Наиболее полно представлена пе-

реписка с авторами редактора «Исторического вестника» С.Н. Шубинского (ру-

кописный отдел Российской национальной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-

Щедрина: Ф. 874). Здесь находятся письма В.Ф. Боцяновского, Д.А. Бочкова, 

М.И. Городецкого, А.В. Жиркевича, Н.С. Кутейникова, А.И. Миловидова, 

Н.Н. Останковича, Е.Р. Романова, А.И. Яцимирского и П.А. Гильтебрандта. В пе-

реписке в разной степени освещена подготовка к печати материалов по белорус-

ской истории. Информативными для изучения издательской деятельности явля-

ются также мемуары редактора «Русского архива» П.И. Бартенева, редактора 

«Голоса минувшего» В.И. Семевского, редактора «Исторического вестника» 

Б.Б. Глинского, писателя А.В. Жиркевича. 

                                         
9 Куриленко, В.М. Русские периодические журналы XIX – начала XX в. как источник по истории 

белорусских земель / В.М. Куриленко // Романовские чтения – 12 : сборник статей Международной научной 

конференции, Могилев, 23–24 ноября 2016 г. / под общ. ред. А.С. Мельниковой. – Могилев : МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2017. – С. 92–94. 
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Привлекались материалы публицистики: редакционные статьи и некрологи. 

В первых раскрывалась цель и программа издания, содержались ответы на вопро-

сы и замечания читателей. Во вторых печатались биографические сведения, неко-

торые из которых содержат уникальную информацию об авторах журнальных 

статей, касавшихся белорусской тематики в столичных журналах: Г.А. Воробьеве, 

П.А. Гильтебрандте, М.И. Городецком, Н.С. Кутейникове, И.В. Любарском. 

Документальные источники по теме исследования представлены законода-

тельными (Указы и Правила о печати 1862, 1865 и 1906 гг.) и делопроизводствен-

ными материалами (инструкциями и распоряжениями). Привлекались документы, 

касающиеся цензуры столичных историко-литературных журналов из Российско-

го государственного исторического архива: Ф. 776. 

Выявленные на страницах историко-литературных журналов иллюстрации 

по белорусской тематике представлены в Приложении Б. Это памятники истори-

ческим лицам, портреты, виды городов, бытовые рисунки, культовые здания, кар-

тины исторических событий, листовки, карты и планы (всего 93). 

В разделе 1.3 «Методы исследования» характеризуются принципы и методо-

логия исследования, обосновывается его методика. В методике изучения материа-

лов журналов выделяются следующие этапы. На первом этапе устанавливается 

авторство статей, их тематика и жанровые особенности, затем рассматриваются 

различные факторы публикации (издательская программа, цензура), по возмож-

ности сравнивается оригинал и опубликованный текст с целью выяснения архео-

графических особенностей издания. На втором – определяется статус автора ис-

точника (участник событий, свидетель, современник, позднейший историк), сте-

пень уникальности сообщаемых сведений, их географические и хронологические 

рамки, затем осуществляется сравнение свидетельств друг с другом, выявляются 

дополнения, противоречия, полемика. 

Во второй главе «Внутренние и внешние факторы издания статей по бе-

лорусской тематике в историко-литературных журналах России второй по-

ловины XIX – начала ХХ в.» исследуются условия, влиявшие на публикацию 

материалов по белорусской истории. 

В разделе 2.1 «Редакторы, их издательские подходы и программа» просле-

живается связь редакторов с белорусскими губерниями (происхождение, род-

ственные и дружественные связи, корреспонденция). Рассматривается издатель-

ская программа каждого журнала в отношении к белорусской тематике, динамика 

публикаций. Объясняется специфика редакторского подхода к печатанию статей 

по белорусской истории. 

В разделе 2.2 «Авторы статей, их сотрудничество с редакторами» изучает-

ся круг авторов, писавших и присылавших материалы по белорусской проблема-

тике. Определяется круг профессиональных историков, сотрудничавших в журна-

лах, выявляются постоянные авторы из столицы и провинции. Даются краткие 
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биографические сведения и характеристика взглядов и публицистической дея-

тельности наиболее активных авторов, в особенности историков из Вильно. 

В разделе 2.3 «Ведомственная цензура» исследуется влияние цензурных 

условий на печатание материалов по белорусской истории. Цензурные ограниче-

ния в той или иной степени касались всех историко-литературных журналов. Сре-

ди выявленных случаев цензурного вмешательства выбирались те, которые имели 

отношение к статьям по белорусской тематике. 

В разделе 2.4 «Популярность у читателей, финансовое обеспечение» рас-

сматривается материальная сторона издательской деятельности редакторов. Ана-

лизируются данные о подписке на журналы, в том числе, в белорусских губерни-

ях, отмечаются журналы, получавшие негласные государственные дотации. Фик-

сируется также размещение платных рекламных объявлений от газет и журналов 

(в том числе из белорусских губерний). 

В третьей главе «Документальные и нарративные источники по бело-

русской истории в российских историко-литературных журналах второй по-

ловины XIX – начала XX в.» исследуется журнальная археография статей по бе-

лорусской тематике, особенности редакторской цензуры. 

В разделе 3.1 «Источники документальные» определяются виды и тематиче-

ская направленность опубликованных документальных источников: законода-

тельных (указы, манифесты), делопроизводственных (отчеты, доклады, приказы, 

выговоры), документов полицейского расследования и надзора, а также актовых 

материалов. Рассматриваются общие археографические тенденции, специфика 

редакторских подходов, степень уникальности опубликованных документальных 

источников по белорусской истории. 

В разделе 3.2 «Письма» исследуются публикации эпистолярных источников. 

Выявляются их общие археографические особенности, определяется источнико-

ведческое значение изданных материалов, отмечаются уникальные биографиче-

ские сведения и свидетельства частных лиц об имевших место событиях. 

В разделе 3.3 «Мемуары, дневники и путевые заметки» анализируется самый 

большой отдел по объему опубликованных материалов в историко-литературных 

журналах – мемуарные источники. Отмечаются тенденции редактирования тек-

стов, принципы отбора материалов для публикаций. Объясняется особенное вни-

мание редакторов к теме восстания 1863–1864 гг. и деятельности М.Н. Муравьева, 

событиям войны 1812 г. и конфессиональной истории. В опубликованных мемуа-

рах выделяются уникальные свидетельства, дополняющие или противоречащие 

друг другу. В изданных материалах прослеживается тенденция предложить рас-

сказ о событиях из разных уст, привлекая воспоминания представителей различ-

ных социальных слоев, а также лиц лояльных и нелояльных правительственной 

политике. Обращается внимание на бытовые описания белорусских земель в за-

писках путешественников, сопровождавшиеся иллюстрациями. 
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В четвертой главе «Историографические источники по белорусской про-

блематике в историко-литературных журналах Москвы и Санкт-Петербурга 

во второй половине XIX – начале XX в.» рассматриваются историографические 

источники по белорусской истории, их тематика и тенденции изложения. 

В разделе 4.1 «Научно-популярные и публицистические статьи» исследуются 

исторические материалы публицистического жанра. Отмечается субъективность 

авторов наряду с их стремлением к популяризации белорусской истории. Рас-

сматриваются статьи полемического характера, посвященные оценке деятельно-

сти М.Н. Муравьева. Обозначаются особенности публикаций юбилейной темати-

ки, изданных по случаю упразднения унии в 1839 г. Выделяются статьи как пане-

гирического толка, так и критического содержания. Отмечается тенденция к по-

степенному возрастанию числа статей биографического характера, а также этно-

графического и краеведческого содержания, дополненных иллюстративными ма-

териалами. 

В разделе 4.2 «Информационные сообщения, некрологи» изучается особый 

вид публицистических статей, содержащих различные исторические справки о 

событиях и лицах из Белорусского края. Фиксируется интерес публицистов к дея-

тельности научных, образовательных, просветительских обществ и учреждений в 

белорусских губерниях. Рассматриваются некрологи, посвященные ученым, педа-

гогам и деятелям культуры, связанным с белорусской землей. Характеризуется 

первая попытка журнала «Былое» предложить свод сообщений о событиях Пер-

вой российской революции, среди которых встречается информация о выступле-

ниях в белорусских городах. 

В разделе 4.3 «Книжные отзывы и рецензии» анализируются критико-

библиографические отзывы различных авторов на книги, посвященные истории 

Белорусского края. Предлагается характеристика книжного рецензирования, сов-

мещающего в себе рекламу и критическую оценку книжных новинок. Рассматри-

ваются рецензии на книги по белорусской истории обобщающего характера. За-

тем анализируются библиографические отзывы на книги по периодам: история 

Великого Княжества Литовского, период Речи Посполитой, период российского 

правления. В журнальных публикациях выявляются различные походы к изуче-

нию исторических судеб Московской Руси и Великого Княжества Литовского у 

научных школ Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. Обращено внимание на по-

степенное повышение интереса к изданиям местных археографических комиссий, 

сборникам этнографических материалов и книгам по краеведению. Отмечается 

стремление авторов библиографических рецензий давать высокую оценку иссле-

дованиям историков из белорусских губерний, издания которых ставятся в при-

мер этнографам и краеведам всей России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В историографии существует два подхода к рассмотрению российских 

историко-литературных журналов второй половины XIX – начала XX в.: по-

журнальный и проблемно-тематический. Первый предполагает изучение каж-

дого издания отдельно и в общем контексте истории русской журналистики. 

Второй подход предусматривает исследование конкретных тем, которые нашли 

свое освещение на страницах одного или нескольких исторических журналов. 

Оба подхода широко представлены в российской историографии. Наиболее 

изучеными журналами являются «Русский архив», «Русская старина» и «Исто-

рический вестник». Малоизученными остаются «Древняя и Новая Россия», 

«Всемирный вестник». В литературе также рассматривалась революционная 

проблематика на страницах периодических изданий, разрабатывалась методика 

изучения «отраслевой» (исторической) периодики. В современной российской 

историографии появились первые опыты исследования регионоведения в исто-

рических журналах. В украинской историографии есть аналогичный опыт для 

истории Украины. В белорусской историографии такого изучения не проводи-

лось, что обусловливает актуальность темы диссертации. 

В ходе изучения периодических изданий были выявлены 455 публикаций 

по белорусской истории в 12 историко-литературных журналах Петербурга и 

Москвы. Обнаруженные материалы систематизированы следующим образом: 

документальные источники, письма и мемуары, а также публикации историо-

графические (научно-популярные и публицистические статьи, новостные со-

общения, некрологи, библиографические рецензии). Особую группу составили 

визуальные источники (93 иллюстрации): изображения исторических лиц, виды 

городов, бытовые рисунки, церковные памятники, картины исторических собы-

тий, листовки, карты и планы. Интерес представляют также неизданные источ-

ники разных видов, хранящиеся в редакционных архивах. 

Методика тематического изучения исторической периодики, разработан-

ная с учетом методов, принятых у отечественных и зарубежных исследовате-

лей, включает следующие процедуры: установление авторства статей и их те-

матики, рассмотрение внешних и внутренних факторов публикации (читатель-

ский спрос, цензура, позиция редакторов и авторов), выяснение археографиче-

ских особенностей издания источников, затем определение уникальности со-

общаемых сведений, противоречий, полемики, историографических тенденций 

[1, 2, 14]. 

2. При печатании статей по белорусской истории более других факторов на 

тематике статей и частоте публикаций сказывалась позиция редакторов и спе-

циализация изданий. Каждый историко-литературный журнал имел свои осо-

бенности, а сам жанр исторической периодики во второй половине XIX – нача-
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ле XX в. претерпел развитие. Первые основанные историко-литературные жур-

налы «Русский архив» и «Русская старина» по своему характеру были справоч-

но-архивными изданиями. «Древняя и Новая Россия», «Исторический вестник», 

«Вестник всемирной истории», «Былое», «Голос минувшего» являлись истори-

ко-популярными, «Историческая летопись», «Наша старина», «Светоч» – бел-

летристикой. Редактор каждого журнала, заботясь о финансовом благополучии 

издания, шел навстречу вкусам своих потенциальных подписчиков. Общим для 

историко-литературных журналов, основанных во второй половине XIX в., бы-

ло обращение к истории России XVIII–XIX вв., что обусловливалось эпохой 

Великих реформ, желанием осмыслить свое недавнее прошлое. В этом контек-

сте белорусская тематика имела значение в связи с событиями восстания 1863–

1864 гг. Редакторы журналов «Русский архив», «Русская старина», «Древняя и 

Новая Россия», «Исторический вестник» были современниками восстания и 

вместе с читающей русской публикой заинтересовались комплексом социаль-

ных, конфессиональных и этнических проблем, связанных с белорусскими гу-

берниями. Именно в этих журналах вышли 90 % всех публикаций по белорус-

ской истории. Редакторы исторических журналов, основанных в начале XX в., 

обращались к региональной тематике в меньшей степени. Издания революци-

онно-народнической ориентации («Былое», «Минувшие годы», «Голос минув-

шего») больше внимания уделяли критике правительства, чем рассмотрению 

этнокультурных особенностей Белорусского края. Несмотря на запрещение 

трех из 12 рассмотренных исторических журналов, фактор ведомственной цен-

зуры не играл существенной роли при печатании статей именно по белорусской 

тематике. 

Изучение авторов белорусских публикаций обнаруживает существование 

их устойчивого круга в Петербурге и Вильно. Из числа всех редакторов и авто-

ров статей в исторических журналах 100 человек были связаны с Белорусским 

краем рождением или служебной деятельностью, им принадлежит 47 % всех 

публикаций по белорусской тематике. Это говорит о весомом вкладе местных 

историков и публицистов в популяризацию знаний о белорусской истории. 

Наряду с этим приходится констатировать, что подписка на столичную истори-

ческую периодику в белорусских губерниях, по имеющимся данным, была ни-

же среднего по России. Больше всего читателей историко-литературных жур-

налов проживало в Петербурге и Москве [4, 6, 17]. 

3. Публикации журнальной археографии по белорусской тематике в видо-

вом отношении распределяются следующим образом: документы (материалы 

делопроизводства, указы и манифесты, документы полицейского контроля и 

акты), письма и мемуары (всего 125 публикаций). Мемуары составляют 66 % 

всех публикаций источников. Это объясняется тем, что мемуары жанрово близ-

ки к литературному повествованию, рассказу от лица самих участников собы-
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тий. Материалы такого рода неизменно вызывали читательский интерес, что 

обязательно учитывали редакторы, стремившиеся расширить круг читателей. 

Установлено авторство трех мемуарных публикаций (В.А. Зубцова, 

М.И. Семевского и В.Д. Философова). Тематически наиболее всего представле-

ны восстание 1863–1864 гг. и деятельность М.Н. Муравьева (36 %), разделы Ре-

чи Посполитой и вопросы внутреннего управления (20 %), конфессиональная 

история (17 %), события войны 1812 г. (7 %). На другие исторические сюжеты 

приходятся остальные 20 % изданных источников. Из числа всех этих публика-

ций 15 (12 %) являются переизданием или переводом с иностранного издания, 

остальные источники напечатаны впервые с рукописных копий или подлинни-

ков. Редакторская цензура в большей степени коснулась мемуаров: опускались 

оскорбительные характеристики государственных деятелей, подробности лич-

ной жизни, лирические отступления авторов. Выявлены три случая допечатных 

правок такого рода в воспоминаниях виленского генерал-губернатора 

М.Н. Муравьева, его секретаря А.Н. Мосолова и варшавского критика 

проф. Н.В. Берга. При издании писем допускались небольшие погрешности, ка-

сающиеся датировки и правописания. Документы печатались с археографиче-

ской точностью. По числу опубликованных источников лидировали «Русская 

старина» (41 %), «Исторический вестник» (25 %) и «Русский архив» (24 %). На 

другие журналы приходится только 10 % напечатанных источников. Заметно 

стремление редакторов и авторов к объективности. Взгляд на события пред-

ставлялся не только со стороны русских чиновников и офицеров, но также с 

точки зрения противников российской власти (участников восстания). Издава-

лись также свидетельства местных уроженцев, даже крестьян. В журнальных 

публикациях прослеживается общая тенденция к объяснению колебаний внут-

ренней политики, направленной на закрепление «возвращенных от Польши гу-

берний» в составе Российской империи. Чаще всего эти колебания объясняются 

сложностью сословных и конфессиональных отношений в белорусских губер-

ниях. В документах письмах и мемуарах содержится много уникальной инфор-

мации об особенностях социальной, экономической и церковной жизни Бело-

русского края с конца XVIII до конца XIX в., что обусловливает их историче-

скую ценность [4, 5, 7, 9, 13, 15, 16]. 

4. Историко-литературные журналы на своих страницах популяризовали 

исторические знания о Российской империи и ее регионах. «Белоруссия и Лит-

ва» рассматривались в таком контексте как исторически сложившаяся общ-

ность земель и этносов. Выявленные историографические источники по бело-

русской проблематике в исторических журналах (330 публикаций) количе-

ственно распределяются следующим образом: библиографические рецензии 

(47 %), публицистические статьи (37 %), новостные сообщения и некрологи 

(16 %). По числу историографических публикаций лидируют «Исторический 
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вестник» (47 %), «Русская старина» (25 %), «Древняя и Новая Россия» (12 %). 

Такое соотношение обусловлено тем, что рубрика «Критика и библиография» в 

журнале «Исторический вестник» была более развитой, чем в других изданиях. 

Установлено или уточнено авторство 89 историографических публикаций. В 

историографических статьях выступает, в первую очередь, такая общая тенден-

ция: трактовка белорусской истории как национальной и конфессиональной 

борьбы за «русскость» и православие против наступающего из Польши «поло-

низма» и католичества. В таком русле дается положительная оценка «обруси-

тельной» системы генерал-губернатора М.Н. Муравьева. Исторические события 

в этом контексте рассматриваются через призму конфессиональных отношений 

(православие и католичество, латинство и уния). Во вторую очередь, в публи-

кациях выступает интерес к белорусской этнографии и краеведению. Белорусы 

представляются как этническая группа внутри русского народа наряду с вели-

корусами и малорусами. Частные историографические тенденции выступают в 

журналах революционно-народнического направления («Былое», «Минувшие 

годы», «Голос минувшего»). Здесь печатались статьи с критикой конфессио-

нальной политики правительства в белорусских губерниях и появились первые 

опыты обобщения революционных выступлений во время Первой российской 

революции. В исторической периодике беллетристического направления («Све-

точ», «Историческая летопись») с началом Первой мировой войны проявилось 

стремление историческими примерами борьбы с крестоносцами подтвердить 

сплочение славян против немцев. Наконец, в критико-библиографических ре-

цензиях, опубликованных в журнале «Исторический вестник», преимуществен-

но давалась высокая оценка трудов белорусских историков, занимающихся кра-

еведением и этнографией. Издания Е.Р. Романова и А.П. Сапунова нередко ста-

вились в пример этнографам и краеведам всех российских губерний. Таким об-

разом, в историографических источниках белорусской истории, опубликован-

ных в столичной периодике, обнаруживаются первые шаги становления и раз-

вития белорусоведения в России [3, 8, 10-13]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке курсов 

белорусской историографии, источниковедения, краеведения, этнографии и 

библиографии. Самостоятельное значение имеет выделенный автором в от-

дельное приложение список публикаций и иллюстраций в исторической перио-

дике. Тематические таблицы приложений могут служить пособием при поиске 

источников по конкретным темам белорусской истории. Кроме того, материалы 

диссертации могут быть использованы при преподавании истории Беларуси и 

истории России и Украины второй половины XIX – начала XX в. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Хотеев Алексей Сергеевич 

Российские историко-литературные журналы второй половины XIX – начала 

XX в. как источник по истории Беларуси 

 

Ключевые слова: российская историческая периодика, белорусские губер-

нии, документальные и нарративные источники, историографические источники, 

цензура, археография. 

Цель работы – выявить и ввести в отечественную историографию и источ-

никоведение публикации по белорусской тематике в российских столичных исто-

рико-литературных журналах второй половины XIX – начала XX в., определить 

их специфику, тенденции и источниковедческое значение. 

Методы исследования: общенаучные методы, а также основные методы ис-

торической науки (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-динамический, историко-системный), специальные ме-

тоды (биографический, источниковедческий анализ, историографический анализ) 

и вспомогательные методы (контент-анализ). 

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые в историогра-

фии выявлен комплекс источников по белорусской истории, напечатанных в 12 

российских историко-литературных журналах второй половины XIX – начала 

XX в., и проведен их системный анализ. Благодаря привлечению архивных мате-

риалов определены степень воздействия различных факторов на печатание исто-

рических источников, тенденции редактирования, новизна публикаций, степень 

их уникальности. Впервые журнальные публикации по белорусской истории си-

стематизированы по жанровому и тематическому принципам и собраны воедино в 

виде особых приложений. Установлено авторство 92 публикаций, подписанных 

криптонимами или изданных анонимно. Выявлен круг авторов, писавших по бе-

лорусской проблематике в Санкт-Петербурге, Вильно и других городах. Впервые 

в качестве историографических источников привлечены библиографические от-

зывы на книги по белорусской истории, этнографии и краеведению. В ходе иссле-

дования выявлены неизданные и потому малоизвестные редакционные материалы 

по белорусской истории. 

Рекомендации по использованию. Материалы диссертации могут быть ис-

пользованы при разработке курсов российской и белорусской историографии, ис-

точниковедения, краеведения, этнографии и библиографии. 

Область применения: образование, наука, источниковедение, 

историография, история Беларуси и России. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Хацееў Аляксей Сяргеевіч 

Расійскія гісторыка-літаратурныя часопісы другой паловы 

XIX – пачатку XX ст. як крыніца па гісторыі Беларусі 

 

Ключавыя словы: расійская гістарычная перыѐдыка, беларускія губерніі, 

дакументальныя і нарратыўныя крыніцы, гістарыяграфічныя крыніцы, цэнзура, 

археаграфія. 

Мэта працы - выявіць і увесці ў айчынную гістарыяграфію і 

крыніцазнаўства публікацыі па беларускай тэматыцы ў расійскіх сталічных 

гісторыка-літаратурных часопісах другой паловы XIX – пачатку XX ст., 

вызначыць іх адметныя рысы, тэнденцыі і крыніцазнаўчае значэнне. 

Метадалогія работы: агульнанавуковыя метады, а таксама асноўныя метады 

гістарычнай навуцы (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-

тыпалагічны, гісторыка-дынамічны, гісторыка-сістэмны), спецыяльныя метады 

(біяграфічны, крыніцазнаўчы аналіз, гістарыяграфічны аналіз) і дапаможныя 

метады (кантэнт-аналіз). 

Атрыманыя вынікi i iх навуковая навізна. Упершыню ў гістарыяграфii 

выяўлены комплекс крыніц па беларуская гісторыі, выданых у 12 расійскіх 

гісторыка-літаратурных часопісах другой паловы XIX – пачатку XX ст., і 

праведзены іх сістэмны аналіз. Дзякуючы выкарыстанню архіўных матэрыялаў 

пазначаны ўздзеянні розных фактараў на выданне гістарычных крыніц, тэнденцыі 

рэдактавання, навізна публікацый, ступень іх унікальнасці. Упершыню 

публікацыі часопісаў па беларускай гісторыі былі сістэматызаваны па жанраваму і 

тэматычнаму прынцыпам і сабраны разам у выглядзе асабістага дадатка. 

Усталѐвана аўтарства 92 публікацый, пазначаных крыптонімамі або выданых 

ананімна. Вызначана кола аўтараў, пісаўшых па беларускай праблематыцы ў 

Санкт-Пецярбургу, Вільні і іншых гарадах. Упершыню як гістарыяграфічныя 

крыніцы выкарастаны отзывы на кнігі па беларускай гісторыі, этнаграфіі і 

краязнаўству. У ходзе даследвання выяўлены ненадрукаваныя і патаму 

малавядомыя рэдакцыйныя матэрыялы па беларускай гісторыі. 

Рэкамендацыi па выкарыстанню. Матэрыялы даследвання могуць быць 

выкарыстаны пры пры стварэнні курсаў па расійскай і беларускай гістарыяграфіі, 

крыніцазнаўства, краязнаўства, этнаграфіі і бібліяграфіі. 

Воблаць выкарыстання: адукацыя, навука, крыніцазнаўства, 

гістарыяграфія, гісторыя Беларусі і Рассіі. 
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century as a source on the history of Belarus 

 

Keywords: Russian historical and literary journals, Belarusian provinces, docu-

mentary and narrative sources, historiographical sources, censorship, archeography. 

The purpose of the thesis is to expose and to introduce into historiography and 

source study of Belarus the publications in Belarusian agenda in Russian capital histori-

cal and literary journals from the second half the second half XIX – early XX century, 

to define their peculiarity, tendencies and value for source study. 

Research methods: general scientific, as well as main historical methods (histori-

cal-genetic, historical-comparative, historical-typological, historical-dynamic, histori-

cal-systemic), special methods (biographic, source-studying analysis, historiographical 

analysis) and optional methods (content-analysis). 

The results obtained and their novelty. Firstly in historiography a set of sources 

in Belarusian history in twelve Russian historical and literary journals from the second 

half XIX – early XX century are indicated and a systematic analysis is conducted. Due 

to using archival materials the exposure of different factors to the publication of histori-

cal sources, tendencies of editing, the novelty of published works, and the extent of 

uniqueness are defined. The first time the articles about Belarusian history are arranged 

and collected together in particular attachments according to the generic and topical fea-

tures. The attribution of 92 articles signed up with pen names or published as anony-

mous is determined. The circle of the authors who wrote on Belarusian themes in Saint-

Petersburg, Vilna and other cities is identified. The bibliographic reviews of the books 

in Belarusian history, ethnography and local history are used first as sources in histori-

ography. Unpublished and therefore little known editorial materials about Belarusian 

history are exposed in the study. 

Recommendations for use. The materials of the thesis can be used in the devel-

opment of the courses of Belarusian and Russian historiography, source study, local his-

tory, ethnography and bibliography. 

The sphere of application: education, science, source study, historiography, his-

tory of Belarus and Russia. 


