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ОТ РЕДАКЦИИ

АД РЭДАКЦЫІ

EDITORIAL

В Беларуси 2022 г. объявлен Годом исторической 
памяти. Редакция издания «Журнал БГУ. История» 
последовательно реализует свой вклад в расшире-
ние возможностей научного познания прошлого 
и его активного воздействия на состояние и дина-
мику общественного развития. Историческая наука 
является социальным инструментом, который вы-
полняет функцию не только политики, обращенной 
в прошлое, но и науки, формирующей будущее. Се-
годня, когда активно идет процесс национально-го-
сударственного строительства, история совершенно 
естественно находится в центре внимания.

Современная историографическая мысль сохра-
няет значимость одного из ведущих направлений 
социальных и гуманитарных наук, является основой 
самоидентификации, позволяет доказать состоя-
тельность государственности мирными средства-
ми. История способствует национальному единству, 
обоснованию закономерности многовекового про-
цесса становления и развития белорусской государ-
ственности.

В данном номере представлены материалы, ис-
следующие разнообразные области исторической 
науки. 

В разделе «История Беларуси» опубликована 
статья А. М. Лукашевича «Непредсказуемая ста-
бильность: губернаторский корпус в Белорусско-
Литовском крае при Павле I в 1796–1801 гг.». В ней 
представлен обобщенный портрет гражданских гу-
бернаторов Белорусско-Литовского края в пе риод 
правления Павла I. Анализируются социальные 
характеристики чиновников, установлены условия 
и мотивы их назначения и увольнения. Отмечается, 
что в кадровой политике Павел I продолжил екате-
рининскую практику назначения губернаторами 
бывших военных, что объяснялось как политиче-

скими (нелояльность части населения), так и этно-
конфессиональными (наличие иудеев, католиков, 
униатов, православных) особенностями края. По-
казано, что при назначении чиновников большую 
роль играли происхождение, протекция и наличие 
военного опыта. Однако продолжительность пребы-
вания в должности при Павле I зависела от деловых 
качеств губернаторов. 

В статье З. В. Антонович «Архівы органаў епар-
хіяльнага кіраўніцтва хрысціянскіх канфесій на 
беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку ХХ ст.» 
проводится компаративный анализ организации 
деятельности архивов органов административно-
территориального управления и  духовного суда 
христианских конфессий, действовавших на бело-
русских землях в конце XVIII – начале XX в. На широ-
кой источниковой основе автор приходит к выводу 
о том, что архивное дело в органах конфессиональ-
ного управления христианских конфессий в конце 
XVIII – начале XX в. в целом соответствовало дей-
ствующему законодательству Российской империи, 
за исключением отдельных аспектов для каждого 
из периодов, а внимание руководства конфессий 
и научной общественности XIX – начала XX в. по-
зволило сохранить отдельные объемные докумен-
тальные комплексы с высоким информационным 
потенциалом, что открывает значительные возмож-
ности для диверсификации научных исследований 
в проблемной области. 

Материал А. А. Гужаловского «Больш не табу: лі-
бералізацыя сексуальнай культуры ў БССР пе рыя ду 
хрушчоўскай адлігі» представляет результаты ана-
лиза основных тенденций развития сексуальной 
культуры в белорусском обществе периода хрущев-
ской оттепели. На основании изучения архивных 
материалов и периодики тех лет характеризуется  



сексуальное поведение населения БССР, преиму-
щественно молодежи. В этой сфере происходили 
серьезные изменения: снижение возраста сексу-
ального дебюта, изменение характера семейно- 
брачных отношений, ослабление моральных запре-
тов, размывание гендерных стереотипов и т. д. Вме-
сте с личностным раскрепощением либерализация 
сексуальной культуры принесла негативные тенден-
ции в виде увеличения числа разводов и абортов, 
количества нежелательных беременностей и повы-
шения уровня заболеваемости.

Раздел «Историография» открывает статья 
О. В. Метель «Институт научного атеизма и раз-
витие религиоведческих исследований в  СССР 
в 1960–80-х гг.». В контексте трансформации со-
ветских религиоведческих исследований середины 
ХХ в. в ней рассматривается история открытия Ин-
ститута научного атеизма Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Реконструировав основные на-
правления научно-исследовательской деятельности 
института, автор приходит к выводу о том, что со-
трудники учреждения ориентировались на изуче-
ние наиболее актуальных и практически значимых 
сюжетов, связанных с атеистическим воспитанием 
или религиозной ситуацией в современном мире. 
Именно поэтому деятельность института обеспечи-
ла существенное сужение исследовательского поля 
советского религиоведения, которое с  середины 
1960-х гг. стало развиваться в пространстве совет-
ской философии.

Также в данном разделе представлена статья 
С. Б. Криха «“Проигравший” учебник: А. И. Немиров-
ский и преподавание истории Древнего мира в со-
ветской школе». В ней рассказывается об учебнике 
по истории Древнего мира, написанном А. И. Не-
мировским в начале 1960-х гг. Благодаря тому что 
сохранилась авторская рукопись, возможен сравни-
тельный анализ начального текста и того текста, что 

в 1962 г. вышел в виде учебника для вечерних школ. 
Его сопоставление с учебником для школ, изданным 
в то же время Ф. П. Коровкиным, показывает, что сте-
пень унификации нарратива в советской историогра-
фии была велика, особенно в сфере преподавания 
истории, а отдельные оригинальные моменты, при-
надлежащие перу А. И. Немировского, были почти 
полностью нивелированы при редакторской правке.

В статье В. Н. Шайдурова, Н. А. Сапроновой, 
Ю. М. Гончарова, Т. А.  Новогродского «Цыгане в Си-
бири (конец XVIII в. – XX в.)», опубликованной в раз-
деле «Этнология», рассматриваются основные этапы 
формирования и развития цыганского сообщества 
в Сибири в конце XVIII в. – XX в. Авторы пришли 
к следующему выводу: основным фактором возник-
новения цыган и роста их численности в регионе 
стали миграции, важную роль в которых сыграли 
белорусские цыгане. На основе различных источни-
ков характеризуются мероприятия органов власти 
в отношении цыганского населения, направленные 
на его гомогенизацию и интеграцию в экономиче-
ские и социокультурные процессы Сибири.

В завершающем номер разделе «Археология» 
представлена работа О. С. Румянцевой, И. А. Сапры-
киной и А. Н. Белицкой «Производственный ком-
плекс поселения Абидня позднеримского времени: 
первые результаты комплексного исследования». 
Авторами были изучены свидетельства производ-
ства, выявленные на поселении Абидня. Работа 
включала анализ морфологии тиглей, изучение хи-
мического состава их поверхности и остатков со-
держимого методами рентгенофлуоресцентного 
анализа и сканирующей электронной микроскопии 
с энергодисперсионным анализатором, а также ис-
следование планиграфии находок, которые могли 
быть связаны с производством (тиглей, льячек, ли-
тейных форм, бус красного глухого стекла, отходов 
производства и др.).


