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Заключение. Историческая память является неотъемлемой частью национальной 
идентичности и играет ключевую роль в формировании патриотизма и сплочения обще-
ства. В Республике Беларусь государственная политика в области исторической памяти 
направлена на сохранение и трансляцию исторических знаний, а также на защиту бело-
русской культуры и историко-культурного наследия. Важно подчеркнуть, что политика 
памяти должна опираться на объективные исторические факты и стремиться к диалогу с 
разными историческими концепциями и трактовками событий, что позволит избежать 
идеологизации истории и способствовать формированию критического и ответственного 
отношения к прошлому.  

В будущем особую актуальность приобретает развитие образовательной политики, 
направленной на формирование исторического сознания у молодого поколения, а также 
активное вовлечение граждан в процесс сохранения и изучения белорусского историко-
культурного наследия, что, несомненно, позволит укрепить национальную идентичность 
и способствовать гармоничному развитию белорусского общества. 
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В рамках истории науки несомненный интерес представляет изучение личных фон-

дов ученых. Анализ содержания таких фондов позволяет выстроить целостную картину 
жизни и научной деятельности исследователя, а также обогатить и отразить историю 
науки и её отдельных направлений. В числе задач, поставленных в процессе создания и 
сохранения личных фондов, также необходимо выделить популяризацию имени ученого 
и его научного наследия. Целью данного исследования является раскрытие личного фон-
да академика Константина Васильевича Горева (1904–1988) и характеристика его источ-
никовой ценности. 

Материал и методы. Материалом исследования выступили исторические источники, 
отложившиеся в процессе творческой, научной и административной деятельности 
академика К.В. Горева, хранящиеся в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа 
Национальной академии наук Беларуси (далее ЦНБ НАН Беларуси). В качестве методов были 
использованы метод типизации объекта и предмета, метод моделирования организации и 
деятельности объекта, источниковедческий анализ и синтез.  

Результаты и их обсуждение. Константин Васильевич Горев родился 25 сентября 
1904 года в деревне Линева Ямновской области Семёновского повета Нижегородской гу-
бернии. В 1925 году поступил в Московскую горную академию, после чего, в связи с её 
реорганизацией, учился в Институте цветных металлов и золота (1930–1933). Работал 
доцентом на кафедре металлургии Института цветных металлов и золота, учился  
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в докторантуре Института неорганической химии АН СССР им. М.С. Курнакова (1933–
1938). В феврале 1938 г. К.В. Горева направили на работу в Академию наук БССР. В том же 
году он был избран ведущим членом и президентом Академии наук БССР (1938–1947). 
После чего занимал должность академика-секретаря академии и одновременно с этим, до 
декабря 1948 года, директора Физико-технического института АН БССР. В последующие 
годы являлся старшим научным сотрудником Физико-технического института АН БССР 
(1948–1950), заведующим металлургической лабораторией института (1950–1973), вице-
президентом Академии наук (1969–1973), исполняющим обязанности академика-
секретаря Отделения физико-технических наук Академии наук БССР (1974–1976). С 1976 
до момента смерти (26 июля 1988 г.) являлся старшим научным сотрудником-
консультантом Физико-технического института. Более подробную научную биографию 
К.В. Горева можно изучить на странице электронного библиографического указателя, по-
священного академику [2]. 

Документы личного архива известного белорусского учёного в области металлур-
гии К.В. Горева были переданы ЦНБ НАН Беларуси А.С. Шыляевым в 2002 году. Первона-
чально архив представлял собой разрозненную россыпь. Архив К.В. Горева был полно-
стью обработан в 2024 г. и сформировал Фонд №57, включающий 209 единиц хранения 
за 1925–1990 гг. 

Особую ценность представляет сохранившийся массив творческих материалов акаде-
мика, в котором присутствуют первые версии научных статей, посвященных изучению про-
цессов термической и химико-термической обработки сталей [7; 8; 15], совершенствованию 
технологических методов улучшения их механических свойств [3], исследованию влияния 
различных добавок на структуру и свойства литых быстрорежущих сталей [44 5], изучению 
процесса сульфидирования железоуглеродистых сплавов в жидких ваннах [6]. 

К.В. Горевым много сделано в области подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов-металловедов. Под его руководством защищены 3 докторские и 14 кандидат-
ских диссертаций [1, с. 5]. В рукописном фонде академика в ЦНБ НАН Беларуси хранятся 
отзывы на многие научные работы его учеников, таких как С.В. Авакян [12], Е.П. Пухов-
ский [13], Р.Л. Тофпенец [14] и др. 

Значительную долю описываемого фонда составляют ксерокопии научных статей 
различных авторов на иностранных языках, некоторые из которых также дополнены пе-
реводом [16]. Анализ подобных источников позволяет выявить ключевые исследования, 
на которые опирался ученый в процессе своих научных изысканий. 

Для изучения истории науки времен Великой отечественной войны особый интерес 
представляют тексты докладов К.В. Горева, раскрывающих деятельность Академии наук 
Беларуси в 1941–1944 гг. [10; 11].  

Среди сохранившихся служебных документов присутствует широкий спектр 
материалов (отчеты, постановления и др.) [17; 18; 19], которые позволяют раскрыть 
основные направления деятельности Физико-технического института Академии наук 
БССР и действующей в его структуре лаборатории металловедения, учрежденной 
в 1949 г. самим К.В. Горевым [1, с.4]. 

Гораздо более скромным количеством материала представлены документы  
персонифицированного характера, среди которых особый интерес представляют 
свидетельство Рабочего факультета Нижнегородского государственного университетата 
об окончании курса К.В. Горевым технического отделения в 1925 г. [21], характеристика 
Президиума Академии наук БССР на К.В. Горева [22], ряд документов, таких как поздра-
вительные адреса, копии указов и др., говорящие о трудовых наградах и почетных звани-
ях академика [23, 24, 25]. Кроме того, в фонде Константина Васильевича сохранились до-
кументы, своим содержанием связанные с народными белорусскими писателями 
Я. Коласом [9] и Я. Купалой [20].  

Несомненный интерес для исследователей представляют документы, относящиеся 
к периоду эвакуации Академии наук БССР в Ташкент во время Великой Отечественной 
войны. Для организации деятельности учреждения в данный период в Ташкент был 
направлен вице-президент Академии наук БССР (1940–1944), академик Сергей Михайло-
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вич Липатов (1899–1961). В рамках коллекции материалов, относящихся к деятельности 
С.М. Липатова в эвакуации, представлен ряд служебных документов (выписки из прото-
колов, отчеты, докладные листы и др.) [26; 27; 28], а также комплекс эпистолярий за 
1941–1942 гг.  

Заключение. В результате исследования можно констатировать, что личный фонд 
академика АН БССР Константина Васильевича Горева представляет несомненный инте-
рес в контексте изучения истории науки. Несомненно, личный фонд академика подчер-
кивает выдающийся вклад К.В. Горева в развитие отечественной металлургической 
науки. К сожалению, в настоящий момент невозможно судить о степени востребованно-
сти фонда в связи с малым количеством времени прошедшим после введения его в науч-
ный оборот. Однако на данном этапе наблюдается тенденция возрастания интереса к те-
ме становления и развития научного знания в Республике Беларусь. Этот факт дает сме-
лость предположить, что фонд №57 ЦНБ НАН Беларуси «Канстанцін Васільевіч Гораў» 
будет востребованным среди исследователей в сфере истории науки и металлургии.  
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Преподавание истории как учебной дисциплины в учреждениях образования всех 

уровней имеет крайне важное значение, обусловленное её потенциалом при формирова-
нии личности: развитие критического мышления, мировоззрения, национального и по-
литического самосознания, идеологического воспитания и т.д. Самым известным  

http://library.basnet.by/%20html/csl/330/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%20%d0%9a.%d0%92.%20-
http://library.basnet.by/%20html/csl/330/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b2%20%d0%9a.%d0%92.%20-

