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Аннотация. Исследуется первый опыт создания целостных законченных исследований, по-
священных истории Могилевской губернии с момента появления местных средств массовой 
информации в 30-х гг. XIX в. и до 80-х гг. XIX в., когда такой исследовательский опыт стал 
восприниматься как важная научная проблема высшим должностным лицом губернии – гу-
бернатором А. С. Дембовецким и его единомышленниками. На основании исследования ав-
тор приходит к выводу, что именно в означенный период был создан солидный задел, на ре-
зультатах которого базировалось все последующее изучение истории Могилевщины. 
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Первые попытки создания целостного исторического очерка Могилевской 
губернии восходят к пореформенной эпохе 60–70-х гг. XIX в., когда в Россий-
ской империи повсеместно, заметно и предсказуемо усилился интерес к регио-
нальной истории, воплотившийся в значительные по объему исследования 
местных творческих сил. Не осталась в стороне и Могилевская губерния.  
О том, какие авторы прославились здесь на ниве исторического творчества, ка-
кими при этом концепциями руководствовались и каким был научный уровень 
их исследований, и пойдет речь далее. 

Появление отдельных статей об историческом прошлом губернии связано 
с выходом со 2 июля 1838 г. официальных и подцензурных «Могилевских гу-
бернских ведомостей». Именно тогда на страницах Неофициальной части газе-
ты с 40-х гг. начали предприниматься отдельные попытки создания обобщаю-
щего исследования по истории края [3, с. 185–188] и его губернского цент- 
ра [2, с. 194–196]. Авторство статей по исторической тематике не выяснено, по 
правилам газетных публикаций оно не указывалось. Появление в газете «очер-
ков» и «исторических материалов» было, в известной степени, реакцией мест-
ной губернской творческой элиты на престижное упоминание исторического 
пространства губернии и его роли и места в истории России в творчестве клас-
сика российской историографии Н. М. Карамзина [9, с. 120–124], а затем и его 
последователя С. М. Соловьева [10, с. 87–92]. В 50-е гг. XIX в. появились пер-
вые работы по истории Беларуси М. О. Без-Корниловича [1, с. 151–155]  
и О. В. Турчиновича [11, с. 118–139], где нашла свое место, правда с многочис-
ленными ошибками и неточностями, и могилевская губернская тематика, что 
еще больше усилило в губернском центре интерес к местной истории. 

С 60-х гг. XIX в. в Российской империи стали выходить губернские «Па-
мятные книжки» – официальные правительственные издания, в которых важное 
место отводилось и региональной истории. Именно в этом издании появился 
первый опыт целостного исследования прошлого Могилевской губернии с 
древнейших времен. Его автором стал преподаватель, а затем и профессор Мо-



35 
 

гилевской духовной семинарии С. И. Соколов (?–1866 гг.), одно время  
(до 1864 г.) занимавший пост редактора Неофициальной части «Могилевских 
губернских ведомостей» и поместивший в газете множество материалов по ис-
тории Православной церкви в Могилевской епархии, городов и местечек Моги-
левской губернии [7, с. 189–190]. В официальной первой «Памятной книжке 
Могилевской губернии» на 1861 г. он поместил «Историко-статистические све-
дения о городах и местечках Могилевской губернии». Этот труд, занимающий 
в издании более ста страниц, является первым по времени опубликования це-
лостным очерком о прошлом Белорусского Поднепровья, созданным непосред-
ственно в Могилеве [6, отд. IV, с. 1–109]. Концептуально для автора Могилев-
ская губерния являлась частью Западной России, которая от России Централь-
ной отличалась только польским землевладением, влиянием католицизма и ев-
рейской чертой оседлости. Вместе с тем исследование С. И. Соколова отличал 
научно-популярный характер, оно имело незначительный справочный аппарат, 
было перегружено историей городских центров и отличалось клерикализмом, 
но для первого очерка подобного рода в официальном издании губернского 
уровня вполне подходило. 

Второй опыт создания обобщающего труда по истории Могилевского края 
был более удачен. Он связан с деятельностью на посту высшего лица Могилев-
ской губернии (с 1872 г. по 1893 г.) талантливого администратора А. С. Дембо-
вецкого, по инициативе и при участии которого был создан уникальный трех-
томный «Опыт описания Могилевской губернии». «Этот первый опыт описа-
ния Могилевской губернии, – писал А. С. Дембовецкий, – задуман 10 лет тому 
назад и исходит из практической деятельности и внимательного изучения гу-
бернии – общего и частного на местах. Поэтому план написания и программа 
его составления составились сами собою. Они обняли, прежде всего, выдаю- 
щиеся исторические и физические условия жизни губернии, а затем – главные 
отрасли быта и той деятельности народонаселения, которая легла в основу  
современной его жизни» [5, с. 22–23]. В первой книге издания, вышедшей  
в свет в 1882 г., был помещен «Исторический очерк Могилевской губер- 
нии» [5, с. 1–175], составленный директором Могилевской мужской гимназии и 
преподавателем истории М. В. Фурсовым (1825–1901). Творческий путь исто-
рика, подробно описанный Д. Левиным [4, с. 329–363], позволяет представить 
нам отлично образованного по оценкам и канонам своего времени исследовате-
ля, великолепно ориентирующегося в современной ему историографии и ис-
точниках, незаурядную личность, достойную по своей эрудиции занять  
место в первых рядах ведущих историков не только губернского, но и сто- 
личных центров.  

«Историко-статистические сведения о городах и местечках Могилевской 
губернии» С. И. Соколова и «Исторический очерк Могилевской губернии» 
М. В. Фурсова разделяет два десятилетия, и динамика исследовательского жан-
ра наглядно демонстрирует, насколько за этот период возросло качество исто-
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рического изучения своего края в кругу творческой элиты губернского города. 
М. В. Фурсов в процессе создания своего очерка использовал не только послед-
ние достижения русской исторической мысли, но и данные практически всех 
изданных на тот момент сборников и собраний актовых и нарративных истори-
ческих источников, в которых в том или ином контексте упоминались восточ-
но-белорусские земли, вошедшие впоследствии в состав Могилевской губер-
нии. Фрагменты наиболее важных источников включались в текст повествова-
ния. Солидная и разнообразная источниковая база, основательное знакомство 
историка с фундаментальными трудами Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, 
хорошая ориентация в историографии позволили создать целостное качествен-
ное исследование, не утратившее свое значение и по сегодняшний день. Однако 
имелись и огрехи. В отдельных спорных случаях автор избегал ссылаться на 
первоисточники и в подстрочных примечаниях приводил собственные наблю-
дения. Авторская концепция целиком покоилась на историческом имперском 
официозе, развитие земель губернии в составе ВКЛ преподносилось как «гос-
подство Литвы в крае», а сами земли подавались как «театр борьбы православ-
ных с латинянами и Польши с Москвою». Москва и Санкт-Петербург объявля-
лись прямыми наследниками Киева и Владимира, а Екатерина II с ее лозунгом 
«отторгнутое возвратив» выглядела поборником и восстановителем общерус-
ского единства. 

Говоря о первых трудах по истории Могилевской губернии, не следует за-
бывать о прошлом самого губернского центра и о первых исследователях, 
внесших вклад в его изучение. Могилевский чиновник Н. Г. Гортынский  
(1799–1887), начинавший как историк-любитель и в этом качестве ставший 
членом кружка Н. П. Румянцева, в самом начале своей творческой карьеры жи-
во интересовался всем, что было связано с прошлым родного города. Будучи 
переводчиком Главного суда, т. е. человеком публичным, он узнал, что в гу-
бернском Могилеве одно время ходила по рукам древняя городская хроника, 
составленная на польском языке. Ее обладатель – губернский секретарь Михаил 
Трубницкий сообщил, что эта хроника велась еще его дедом, отцом, а затем и 
им самим на протяжении XVIII – первой половины XIX в. По просьбе  
Н. Г. Гортынского и с разрешения ее владельца с семейной реликвии, получив-
шей впоследствии закрепившееся за ней название «Хроника города Могилева», 
в 1822 г. для любознательного историка была снята копия, впоследствии об-
новленная и переведенная им на русский язык в 1876 г. При составлении копии 
из полного текста рукописи переписчик М. Трубницкий исключил наименее 
существенные разделы, которые не касались истории Могилева, а сам оригинал 
в 1872 г. при неизвестных обстоятельствах оказался в Публичной библиотеке 
Санкт-Петербурга, где хранится в отделе рукописей и поныне. Копию хроники, 
составлявшую примерно около четверти от подлинника, с собственными до-
бавлениями, примечаниями и предисловием [12, с. 3–11] Н. Г. Гортынский из-
дал в 1887 г., считая ее полностью аутентичной оригиналу, которого так  
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никогда и не увидел и о котором даже не догадывался. Издание Могилевской 
хроники стало знаковым событием в изучении истории губернского центра, 
тем более, что в Российской империи было не так много городов, где велись 
собственные городские летописи. Н. Г. Гортынский не только перевел текст 
«Хроники», но и снабдил его данными «из собственной памяти», а также в 
приложении поместил «Грамоты, жалованные г. Могилеву царствовав- 
шими государями». 

Интерес к истории губернии и мотивация создания новых исследований в 
значительной степени продолжали всячески подогреваться и стимулироваться 
центральной губернской прессой. Постепенно Неофициальная часть «Могилев-
ских губернских ведомостей» все больше стала приобретать черты самостоя-
тельной общественной и литературной газеты, в которой находилось место и 
для исторических публикаций. Эти публикации помещались в рубрике «Иссле-
дования и материалы» и были доступны всей читающей публике. Даже беглое 
знакомство с ними позволяет увидеть совершенно не изученный пласт популя-
ризации исторического знания в губернии [7, с. 1–18]. Редакторы Неофициаль-
ной части Н. Я. Дубенский (1864–1867), В. И. Биппен (1867–1869), А. А. Поте-
хин (1869–1871), Г. М. Кадьян (1871–1872), И. А. Косунович (1872–1873),  
А. А. Симановский (1873–1877), И. В. Рубановский (1877–1883), М. В. Фурсов 
(1883–1897) на страницах газеты поместили многие интересные статьи о про-
шлом губернии, которые в совокупности содержали такое же, а может быть и 
большее, количество исторической информации, нежели труды С. И. Соколова, 
М. В. Фурсова и Н. Г. Гортынского. Газета регулярно информировала о заседа-
ниях Могилевского археологического общества, на ее страницах публиковались 
ранее неизвестные исторические документы, время от времени звучала научная 
полемика и проходили апробацию материалы могилевских историков, прежде 
чем воплотиться в известные впоследствии труды. Напомним, что многие дан-
ные, почерпнутые из «Исследований и материалов» Неофициальной части, осно-
вательно забыты или утрачены и исключены из научного оборота в современной 
творческой лаборатории Могилева. 

Таким образом, в 60–80-е гг. XIX в. усилиями творческих сил губернского 
центра были предприняты первые попытки создания целостных законченных 
исследований по истории Могилевской губернии. По меркам своего времени 
эти исследования хотя и создавались в русле имперской идеологии, но все же 
обладали несомненным более высоким научным качеством по отношению к 
местной историографии советского периода. Труды могилевских историков 
разрешали, по крайней мере, две задачи – научную, которая смогла, используя 
тогдашний инструментарий, показать историю края как часть общероссийской 
истории, и популяризаторскую – пробудить интерес к прошлому края в широ-
кой читающей обывательской среде. Проходило время, менялись подходы и 
концепции, смещались политические акценты и ориентации, но фундамент ис-
торического знания местной истории, который был заложен более полутора 
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столетий назад, по-прежнему оставался востребованным, и когда в конце XX в. 
интерес к ней пробудился вновь, то оказалось, что ничего лучшего для широкой 
публики в качестве популярных, хотя и не всем доступных изданий, чем работы 
первых могилевских историографов, попросту нет. Поэтому еще долго мы бу-
дем обращаться к их содержательным трудам, не утратившим научность,  
не отличающихся фактографией и в то же время притягивающим просто- 
той изложения. 
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