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Дмитрий Владимирович Карев, доктор историче-
ских наук, профессор Гродненского государственно-
го университета имени Янки Купалы, ушел из жизни 
7 октября 2021 г. В его лице историческая наука Бе-
ларуси потеряла одного из лучших историографов, 
владевших глубокими источниковедческими позна-
ниями, которые опирались на архивно-археогра-
фические традиции, усвоенные во время обучения 
в Московском историко-архивном институте.

Дмитрий Владимирович родился 25 декабря 
1949 г. в Уфе. После окончания в 1973 г. факультета 
архивного дела Московского историко-архивного 
института он до 1979 г. работал научным сотрудни-
ком в Институте истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневосточного науч-
ного центра АН СССР (Владивосток), одновременно  
преподавал в Дальневосточном государственном 
университете. Переехав в Гродно, Дмитрий Влади-
мирович продолжил научно-педагогическую дея-
тельность в  качестве преподавателя ГрГУ имени 
Янки Купалы. В декабре 1983 г. Д. В. Карев успешно 

защитил кандидатскую диссертацию «Академик 
М. К. Любавский как историк феодальной России» 
в Институте истории АН СССР. Несомненной за-
слугой Дмитрия Владимировича, сделавшей его 
имя известным в научных кругах Беларуси, Литвы, 
Польши, России, Украины и других стран, стала его 
инициатива по регулярному проведению с 1990 г. 
в Гродно международных научных конференций 
по проблемам истории и культуры Беларуси, исто-
риографии, источниковедения, археографии. По 
итогам работы этих форумов Д. В. Карев составлял 
и редактировал (часто даже без технических помощ-
ников) сборники «Наш радавод», ставшие широко 
известными не только в нашей стране, но и за ее 
пределами. Он привлек к участию в работе конфе-
ренций историков, филологов, литера туроведов, 
правоведов из Беларуси, Литвы, Польши, России, 
Украины, других стран Европы и Северной Америки, 
сделав эти научные форумы своего рода феноменом 
в белорусской историографии. Именно благодаря 
данным конференциям получили путевку в науку  
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многие начинающие исследователи, а  маститые 
ученые отрабатывали и совершенствовали на них 
новейшие приемы и методы исторического исследо-
вания, которые затем применяли при написании мо-
нографий, научных статей. В пятой книге сборника  
«Наш радавод» (1993) была опубликована и моно-
графия самого Д.  В.  Карева «Белорусская исто-
риография конца ХVIII – начала ХХ веков (политика 
царизма и формирование исторической науки Бела-
руси)», ставшая затем основой докторской диссерта-
ции, которую ученый успешно защитил в Институте 
истории НАН Беларуси в 1996 г. 

Обладая колоссальной энергией, Дмитрий Влади-
мирович принимал активное участие в подготовке 
научных кадров, руководил работой аспирантов, 
магистрантов, являлся членом специализирован-
ных советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций при БГУ, Гродненском государствен-
ном университете имени Янки Купалы. Д. В. Карев 
неоднократно выступал в качестве официального 
оппонента на защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Он находил время и для руководства 
созданным им в 1995 г. Гуманитарным центром ис-
следований Восточной Европы. Совместно с россий-
скими коллегами ученым был подготовлен к изда-
нию увидевший свет в 1996 г. труд М. К. Любавского 
«Обзор истории русской колонизации с древнейших 
времен и до ХХ века». Авторская монография «Бело-
русская и украинская историография конца ХVIII – 
начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития 
национального исторического сознания белору-
сов и украинцев» была опубликована в 2007 г. Для 
первого тома коллективной монографии «История 
белорусской государственности», увидевшей свет 
в 2018 г., Дмитрий Владимирович совместно с дру-
гими авторами написал историо графический раздел. 

Наряду с отечественной историографией Д. В. Ка-
рев активно занимался исследованиями историогра-
фии архивоведения, археографии и архивного дела 
Беларуси. Он написал главы «Архивное наследие 
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Великого княжества Литовского и архивы Беларуси 
в конце ХVIII – начале ХХ в.», «Собирание, изучение 
и публикация исторических источников в Белару- 
си и Литве в конце ХVIII – начале ХХ в.» для кол-
лективной монографии «Очерки истории архивного 
дела в Беларуси (ХV в. – 1991 г.)», изданной в 1999 г. 
под грифом Белорусского научно-исследователь-
ского института документоведения и  архивного 
дела. Также Дмитрий Владимирович подготовил 
к публикации в 11-м выпуске издания «Беларускі 
археаграфічны штогоднік» (2010) лекции М. К. Лю-
бавского, читавшиеся ученым на архивных курсах 
Центрархива РСФСР в 1928–1929 гг.

Д. В. Карев был неизменным участником про-
водившихся историческим факультетом БГУ меж-
дународных и республиканских научных, научно- 
практических конференций и круглых столов. Его 
выступления, а также высказывания во время дис-
куссий всегда носили оригинальный характер, вы-
зывая неизменный интерес у присутствовавших. 

В личной библиотеке автора некролога нахо-
дятся многочисленные опубликованные работы 
Дмитрия Владимировича с дарственными надпи-
сями, сделанными его характерным размашистым 
почерком, а в личном архиве хранятся письмен-
ные и визуальные источники, запечатлевшие по-
лувековое общение, переросшее в  дружбу: фото 
со студенческих времен, постстуденческих встреч 
на заседании известного кружка источниковеде-
ния при Историко-архивном институте в Москве 
(Д. В. Карев в 1970-х гг. был его секретарем), с по-
следней встречи, состоявшейся на кафедре источ-
никоведения исторического факультета БГУ весной 
прошлого года. И книги, и фотографии всегда будут 
напоминать об этом светлом, доброжелательном, 
общительном человеке, талантливом ученом и за-
ботливом семья нине, верном друге. Память о нем 
сохранится в сердцах всех, знавших его.
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