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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие белорусского общества на современном этапе характеризуется 

заметной динамикой социальных и экономических процессов. Для государства в 

настоящее время первостепенной задачей становится формирование наиболее 

благоприятной среды для развития человеческого потенциала и повышения 

качества жизни своих граждан. Особое значение приобретает сфера социальных 

коммуникаций. Отрасль связи играет существенную роль в социальном и 

экономическом развитии Республики Беларусь. Она позволяет во многом 

сохранить экономическую и политическую целостность страны, обеспечить 

доступ населения к источникам информации, развитие социально-культурных 

связей и коммуникаций между государством и гражданами.  

Почтовая и телефонная связь является неотъемлемой частью 

инфраструктуры Республики Беларусь и функционирует для удовлетворения 

потребностей физических и юридических лиц, органов государственного 

управления, что подчеркивает актуальность диссертационного исследования. 

Учитывая огромное значение связи в производственной и социальной 

инфраструктуре государства и жизни общества, тем не менее история почты, 

телеграфа и телефона на территории Беларуси все же не получила должного 

освещения в отечественной и зарубежной историографии и не стала предметом 

специального изучения. По этой причине исследование истории связи имеет не 

только научную актуальность, но и представляется социально значимым. 

Несмотря на то, что функции почтово-телеграфной связи в последние годы 

заметно сузились, общество до сих пор пользуется такими достижениями 

отрасли, характерными для 80-х гг. XIX в. – 1914 г., как пересылка заказных 

писем, посылок, рассылка периодической печати, денежные переводы и др. 

Эволюция услуг и средств связи и их востребованность в обществе 

свидетельствуют о модернизационных изменениях, переходе на новый уровень 

развития процессов, связанных с коммуникациями в белорусском обществе в 

рассматриваемый период времени. 

Увеличение роли торговли и промышленного производства в 

экономической жизни белорусских губерний в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. привело 

к расширению путей сообщения, интенсивному железнодорожному 

строительству, усилению миграционных процессов и формированию 

соответствующей предпринимательской среды, которая стала одним из главных 

потребителей услуг связи. Развитию почты и телеграфа содействовали не только 

экономические интересы отдельных лиц и государства, но и повышение 

образовательного уровня населения, укрепление культурных связей между 

странами, миграция и установление личных, дружеских, родственных 

отношений между людьми. Развитие почтово-телеграфного сообщения шло 
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параллельно с формированием белорусской нации. Научная значимость 

исследования обуславливается тем, что изучение истории почтовой и 

телеграфной связи, которая является своего рода индикатором уровня 

благосостояния, образованности и культуры населения, позволяет лучше понять, 

как происходили процессы социальной трансформации белорусского общества. 

В диссертационном исследовании почтово-телеграфная связь на 

территории Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. рассматривается как 

многоплановое явление, получившее особое развитие после проведенной 

реформы в 1884–1885 гг. В работе впервые показаны процессы реорганизации 

почты и телеграфа в белорусских губерниях, выявлены виды и направления 

деятельности учреждений связи. Установлены также социальная структура 

управленческого аппарата почтово-телеграфных округов и состав служащих 

подведомственных им учреждений. Изучение данного вопроса позволило 

проанализировать особенности развития почтового и телеграфного сообщения в 

80-е гг. XIX в. – 1914 г. в Беларуси, определить значение услуг связи в развитии 

белорусского общества, показать процесс появления «третьего» сектора в 

экономике Беларуси. 

Географические границы диссертационной работы установлены с учетом 

цели и задач исследования и охватывают Виленскую, Витебскую, Гродненскую, 

Минскую и Могилевскую губернии, территории которых входили в состав 

Виленского, Гродненского, Минского и Смоленского почтово-телеграфных 

округов. В диссертационном исследовании под термином «Беларусь» выступает 

та часть территории пяти белорусских губерний, которая включена в границы 

современной Республики Беларусь. 

Хронологические рамки исследования охватывают период деятельности 

почтово-телеграфных округов на территории Беларуси – 80-е гг. XIX в. и до 

начала Первой мировой войны. Нижняя хронологическая граница – 1884 г. Это 

год начала проведения реформы почтового и телеграфного ведомств Российской 

империи и образования почтово-телеграфных округов. Верхняя граница 

исследования обусловлена тем, что события Первой мировой войны 

существенным образом повлияли на функционирование учреждений связи, 

изменили направления их работы, а также внесли радикальные перемены в 

процессы экономического и социально-культурного развития белорусского 

общества. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами, темами 

Диссертационное исследование связано с научно-исследовательскими 

работами кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского 

государственного университета: «Эволюция социальной активности населения 

Беларуси на этапе становления индустриального общества (вторая половина XIX 

– начало XX в.)» за 2011–2015 гг. (номер государственной регистрации 

20113061, которая выполнялась в рамках государственной программы научных 

исследований «История, культура, общество, государство»), а также 

«Социальные изменения в обществе в условиях капиталистической 

трансформации экономики Беларуси (1861–1914 гг.)» за 2016–2020 гг. (номер 

государственной регистрации 20161683), которая выполняется в рамках ГПНИ 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (подпрограмма 

«История и культура»). 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – раскрыть развитие почтово-

телеграфной связи на территории Беларуси как важного фактора социальных 

коммуникаций в условиях трансформации общества в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

– установить сущностные характеристики и направленность мероприятий 

правительства Российской империи по развитию отрасли связи в Беларуси и 

выявить региональные факторы, которые влияли на развитие почтово-

телеграфной связи; 

– охарактеризовать почтовое и телеграфное сообщение на территории 

Беларуси и главные направления деятельности учреждений связи;  

– определить механизм, источники комплектования почтово-телеграфных 

учреждений персоналом, охарактеризовать штатный состав; 

– выявить уровень материального и социального положения служащих 

учреждений связи. 

Объектом исследования выступают социально-экономические процессы 

на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в.  

Предметом исследования является развитие почтовой и телеграфной 

связи на территории Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. 

Научная новизна 

Исходя из цели и задач диссертационного исследования на основе 

привлечения широкого комплекса источников, в том числе впервые введенных 

в научный оборот материалов делопроизводства и статистических данных, 

впервые дан целостный анализ развития почтово-телеграфной связи на 
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территории Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. В работе представлен механизм 

реализации почтово-телеграфной реформы 1884–1885 гг., выявлены 

региональные черты деятельности учреждений связи белорусских губерний, 

структура управления почтово-телеграфным сообщением, выделены основные 

виды учреждений связи и направления их деятельности. В исследовании 

проведен сравнительный анализ степени обеспеченности почтово-телеграфными 

учреждениями в соотношении с количеством населения и площадью 

белорусских губерний. В диссертации осуществлен анализ механизма 

формирования личного состава управлений почтово-телеграфных округов и 

учреждений связи, выявлены специфические черты при подборе кандидатов на 

должности служащих почтово-телеграфных контор и отделений, отражены 

отличительные стороны практической деятельности почтово-телеграфных 

чиновников и «нижних служащих», обозначена роль служащих учреждений 

связи по обеспечению цензуры, выявлению общественного мнения и контролю 

настроений в обществе, проанализировано социально-экономическое положение 

служащих почтово-телеграфного ведомства. Развитие почтово-телеграфного 

сообщения в обозначенный период в исследовании представлено как комплекс 

последовательных преобразований, вносившихся вплоть до 1914 г., которые 

проходили в соответствии с общеимперскими тенденциями, но в процессе 

реализации и функционирования на территории Беларуси приобрели свои 

региональные черты. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модернизационные изменения в Российской империи в 80-е гг. XIX в. – 

1914 г. и связанные с ними возросшие потребности населения в средствах 

коммуникаций, недостаток учреждений связи, отсутствие у правительства 

финансовых возможностей для строительства новых телеграфных линий 

привели к необходимости проведения реорганизации почтовой и телеграфной 

службы. Результатом почтово-телеграфной реформы 1884–1885 гг. стало 

создание окружной системы управления и объединение почтовых и телеграфных 

учреждений под руководством одного ведомства – Главного управления почт и 

телеграфов. Белорусские губернии вошли в состав четырех почтово-

телеграфных округов: Виленский, Гродненский, Минский и Смоленский. 

Развитие почтовой и телеграфной связи подчинялось организационным 

принципам общегосударственной политики правительства в данной сфере: 

создание государственной системы связи, введение единого принципа 

подчинения, унифицированных тарифов на услуги, а также способов доставки 

корреспонденции. Однако реализация этих мер на территории белорусских 

губерний получила ряд отличительных черт: ограничение по службе для 

представителей католического вероисповедания и лиц еврейской 
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национальности, что объясняется сложной этноконфессиональной структурой 

местного населения. Отсутствие земской почты, получившей значительное 

распространение в европейской части Российской империи, было во многом 

связано с поздним проведением земской реформы на территории Беларуси. 

Недостаточное количество почтово-телеграфных учреждений в сельской 

местности привело к распространению частной еврейской почты в белорусских 

губерниях, которая была запрещена руководством ГУПТ. 

2. В 80-е гг. XIX в. – 1914 г. в белорусских городах функционировали 

почтово-телеграфные конторы и отделения, а также отдельные почтовые и 

отдельные телеграфные отделения. Сложившаяся система перевозки почтовых 

отправлений положительно влияла на развитие почтовой связи в белорусских 

губерниях. Посредством сети почтовых станций осуществлялась доставка почты 

гужевым транспортом. Государственные почтовые станции, содержавшиеся по 

торговой системе (отдача станций почтосодержателям на конкретный срок и за 

определенную плату), получили наибольшее распространение, так как вольные 

станции (без доплат) содержать местному населению было невыгодно. 

С активным развитием железнодорожного транспорта начала применяться 

пересылка почтовой корреспонденции в почтовых вагонах, а почтовые станции 

при потерявших свое значение почтовых дорогах ежегодно закрывались. 

В отличие от городов в сельской местности правительство зачастую не могло 

организовать необходимые учреждения связи, а соответственно, удовлетворить 

растущие потребности местного населения в их услугах. В связи с этим были 

открыты почтовые отделения при волостных правлениях и при 

железнодорожных станциях. Кроме этого белорусским губерниям 

предоставлялись услуги телефонной связи, а также финансовые услуги 

посредством почтово-телеграфных сберегательных касс. Немаловажное 

значение в деятельности учреждений связи занимала цензура периодических 

изданий и перлюстрация (тайное вскрытие) частной корреспонденции. 

3. Формирование штата персонала почтово-телеграфных учреждений 

напрямую зависело от характера и направленности правительственной политики 

на территории Беларуси. Правительство ограничивало прием католиков и евреев 

в учреждения ГУПТ. Однако наличие вакантных мест в учреждениях связи 

приводило к нарушению правил и привлечению на службу лиц католического 

вероисповедания, при этом в первую очередь учитывалась их политическая 

благонадежность. Во многом из-за непривлекательности службы в почтово-

телеграфном ведомстве для представителей высшего сословия штат названных 

учреждений комплектовался в основном из крестьян и мещан. Для большинства 

служащих, которые являлись выходцами из податного сословия, работа в 

ведомственных учреждениях являлась своего рода социальным лифтом. Для 

профессиональной подготовки служащих на территории белорусских губерний 
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при крупных почтово-телеграфных конторах функционировали курсы 

иностранных языков, и только в 1910 г. была открыта школа почтово-

телеграфных чиновников и надсмотрщиков, которая действовала в Минске на 

постоянной основе, где обучались от 20 до 35 учеников каждые полтора года. 

4. Содержание почтово-телеграфных служащих складывалось из 

основного оклада и «столовых» денег, дополнительно начислялись различные 

доплаты и премии. Основной оклад, несмотря на незначительные изменения, не 

менялся вплоть до 1914 г. Им полагались служебные квартиры, а в случае их 

отсутствия выплачивались квартирные пособия. Служащие отвечали за 

бесперебойную связь в Российской империи, что влияло на их статус в обществе 

и, соответственно, должно было способствовать улучшению социально-

экономического положения. Тем не менее в лучшем положении находилось 

руководство учреждений высших классов и чиновники высших разрядов. По 

структуре занятости группа почтово-телеграфных служащих была не самой 

большой: в начале XX в. в белорусских губерниях работало всего 3337 чел. 

(0,16 % от общего количества работающего населения). Невысокое 

материальное положение, сложные условия труда в учреждениях связи, 

ненормированный график работы, вследствие большого спроса на услуги связи, 

приводили к росту противоправных деяний, нарушению трудовой дисциплины, 

а также недостаточной заинтересованности поступления на службу в ведомство. 

По мере роста потребностей работников почтово-телеграфных учреждений 

возрастало их недовольство своим положением, что нашло отражение в 

социальных процессах, в том числе в забастовочном движении 1905 г.   

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационное исследование является самостоятельной работой, 

выполненной на основе анализа и систематизации значительного массива 

материалов, извлеченных из фондов Национального исторического архива 

Беларуси и Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно, а также 

Российского государственного исторического архива. В исследовании впервые 

рассмотрено формирование системы учреждений связи на территории Беларуси 

в 80-е гг. XIX в. – 1914 г., выявлены основные направления политики 

правительства Российской империи в области почтово-телеграфной связи. 

Впервые системно изучена производственная деятельность почтово-

телеграфных учреждений. Определена роль почтово-телеграфного сообщения в 

экономическом развитии Беларуси. Согласно многочисленным статистическим 

данным показана эволюция почтового сообщения и телеграфно-телефонной 

связи как важного показателя экономического развития белорусского общества 

80-х гг. XIX в. – 1914 г. 

 



7 

 

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Положения диссертации были представлены на научных конференциях: 

международной научной конференции «Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання 

дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны» (Гомель, 21–

22 апреля 2016 г.); международной научной конференции «Романовские 

чтения-12» (Могилев, 23–24 ноября 2016 г.); международной научной 

конференции «Куляшоўскія чытанні» (Могилев, 20–21 апреля 2017 г.); 

X Международной научно-практической конференции «Гісторыя Магілева: 

мінулае і сучаснасць» (Могилев, 25–26 мая 2017 г.); международной научной 

конференции «1917 год у гістарычных лесах Беларусі» (Минск, 30 ноября – 

1 декабря 2017 г.); международной научной конференции «Беларусь у эпоху 

геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу» (Минск, 

22 ноября 2019 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах, 

среди которых 5 статей в научных изданиях, включенных ВАК в Перечень 

изданий для опубликования результатов диссертационных исследований (общим 

объемом 2,3 авторского листа), 1 – в сборнике научных трудов, 6 – в сборниках 

материалов научных конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, основной части, состоящей из трех глав, включающих 

семь разделов, заключения, библиографического списка, 8 приложений. Полный 

объем диссертации составляет 160 страниц, из них 8 приложений на 

19 страницах. Библиографический список содержит 422 наименования, включая 

12 собственных публикаций соискателя ученой степени, на 29 страницах. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1 «Историография, источники и методология исследования» 

состоит из трех разделов. В разделе 1.1 «Историографический обзор» 

раскрывается степень изученности темы. Первые попытки разработки близких к 

намеченной проблеме вопросов связаны с анализом указанных процессов 

исследователями еще в конце ХІХ – начале ХХ в. Специфической чертой 

дореволюционных публикаций было то, что их авторы зачастую являлись 

непосредственными участниками и свидетелями тех исторических событий и 

процессов, которые они описывали. В работах А.О. Глембоцкого, 
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Т.М. Кострица, Н.И. Соколова, А.С. Стеткевича, Н.Д. Яворского1 присутствует 

характеристика почтово-телеграфной связи на территории Российской империи 

в целом, не затрагивая особенностей его развития в белорусских губерниях. 

Характерная черта их работ – публицистический характер и субъективность в 

выводах. 

В середине первого десятилетия ХХ в. появляются работы Э.О. Бухгейма, 

И.Х. Озерова, П.С. Осадчего2, в которых представлены критическое освещение 

развития связи на территории Российской империи и отсталость коммуникаций 

по сравнению с развитыми странами мира. 

В советский период (20-80-е гг. ХХ в.) в историографии почтовой и 

почтово-телеграфной связи продолжилось дальнейшее изучение данной 

проблемы. Большое значение для исследования почтово-телеграфной связи в 

Российской империи рассматриваемого периода имеют работы историка 

К.В. Базилевича3. Опираясь на архивные материалы фондов Главного 

управления почт и телеграфов, автор в своих работах рассмотрел развитие 

почтовой связи в Российской империи в XIX в., а также материальное положение 

служащих. В частности, это практически единственные работы, в которых 

содержатся сведения об учреждениях и служащих четырех почтово-телеграфных 

округов на территории Беларуси. В 1967 г. под редакцией министра связи СССР 

Н.Д. Псурцева4 был издан обобщающий труд «Развитие связи в СССР», а следом 

                                                 
1 Глембоцкий, А. О. О добавке содержания чинам п.-т. ведомства / А. О. Глембоцкий // Почтово-телеграф. вестн. 

– 1910. – № 4. – С. 4–5; Глембоцкий, А. О. Сборник постановлений и распоряжений по Почтово-телеграфному 

ведомству для делопроизводства и счетоводства в п.-т. учреждениях : почтово-телеграф. канцелярия : в 3 ч. и 12 

отд. / А. О. Глембоцкий. – 3-е изд. – СПб. : Тип. т-ва «Екатерингоф. печ. дело», 1912. – XII, IV, 912 с.; 

Костриц, Т. М. Современное положение почтового дела в России. Очерк сравнительной почтовой статистики 

/ Т. М. Костриц // Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1902. – Август. – С. 628–633; Соколов, Н. И. Краткий 

очерк истории почтового управления в России / Н. И. Соколов // Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1893. 

– № 4. – С. 417–430 ; № 5. – С. 483–498; Соколов, Н. И. Об учреждении в России сельской почты / Н. И. Соколов 

// Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1897. – № 2. – С. 254–266; Соколов, Н. И. Почта и телеграф в ХIХ 

столетии / Н. И. Соколов, Н. Е Славинский // Министерство внутренних дел: исторический очерк, 1802–1902 

/ сост. Н. Е Славинский. – СПб., 1901. – Прил. 2-е. – С. 1–248, VIII; Соколов, Н. И. Система содержания почтовых 

станций в России / Н. И. Соколов // Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1895. – № 1. – С. 76–96 ; № 2. – 

С. 186–199; Стеткевич, А. С. Почта и телеграф в царствовании Александра III / А. С. Стеткевич. – СПб. : Тип. М-

ва внутр. дел, 1901. – 80 с.; Яворский, Н. Д. Обзор почтовых сообщений за двадцатипятилетие 1885–1910 гг. 

/ Н. Д. Яворский // Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1912. – Июнь. – С. 534–551; Яворский, Н. Д. Почтово-

телеграфные сберегательные кассы в России за 20-летний период существование (1889–1909 гг.) / Н. Д. Яворский 

// Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1912. – Декабрь. – С. 907–921; Яворский, Н. Д. Почтовые операции 

при волосных правлениях и на станциях железных дорог за последние десятилетие 1902–1912 гг. / Н. Д. Яворский 

// Почтово-телеграф. журн. Отд. неофиц. – 1913. – Июнь. – С. 460–470. 
2 Бухгейм, Э. Очерк почтово-телеграфного дела в России и за границей : [по поводу беседы г. Гужона с 

г. Дурново] / Э. Бухгейм. – М. : Изд. В. Дьячкова-Тарасова, 1906. – 15 с.; Озеров, И. Х. Почта в России и за 

границей / И. Х. Озеров. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1903. – 30 с.; Осадчий, П. С. Почтовые, телеграфные и 

телефонные сообщения как элемент государственного хозяйства в Европе : опыт сравн. стат.-экон. исслед. 

/ П. С. Осадчий. – СПб. : Тип. А. Бенке, 1908. – Вып. 1 : Общий очерк. – IV, 51 с. 
3 Базилевич, К. В. Земская почта в России. (1865–1917) / К. В. Базилевич. – М. : Связь, 1926. – 69 с.; 

Базилевич, К. В. Очерки по истории профессионального движения работников связи, 1905–1906 

/ К. В. Базилевич. – М. : Изд. ЦК Союза связи, 1925. – 616, 98, XIV с.; Базилевич, К. В. Почта в России в XIX 

веке : [в 2 ч.] / К. В. Базилевич. – М. : Связь, 1927. – Ч. 2 : Почта во второй половине XIX века. – [79] c. 
4 Развитие связи в СССР, 1917–1967 / М. А. Власов [и др.] ; под общ. ред. Н. Д. Псурцева. – М. : Связь, 1967. – 

479 с. 
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вышел исторический очерк «Связь в Белоруссии»5, составленный коллективом 

авторов. В работах имеются отдельные исторические сведения по истории почты 

и телеграфа, о структуре Главного управления почт и телеграфов и Управления 

почтово-телеграфных округов в Российской империи. Почтово-телеграфная 

связь в рассматриваемый период на территории белорусских губерниях 

представлена схематично, акцент сделан на советский период развития отрасли, 

что не дает возможности изучить региональные особенности в ее истории. 

Вопрос развития почтово-телеграфного сообщения на территории 

Беларуси в 80-е гг. XX в. – 1914 г. еще не стал предметом специального 

исследования, но некоторые аспекты этой темы нашли освещение в современных 

работах по социально-экономической истории Беларуси М.Ф. Болбаса, 

А.Г. Кохановского, З.В. Шыбеко6 и др. Работы белорусских авторов имеют 

важное значение для исследования, так как дают общее представление о 

рассматриваемом периоде. Однако вопрос становления и развития почтовой и 

телеграфной связи в данных работах представлен фрагментарно, в контексте 

общей экономической истории. 

Исследованию развития почтовой и телеграфной связи посвящены статьи 

белорусских краеведов и филателистов, опубликованные в научных и научно-

популярных журналах. В статьях В.К. Заремского, Л.Л. Колосова, 

Э.Н. Петровского7 анализируются отдельные направления деятельности 

почтово-телеграфных учреждений, развитие телефонной связи, знаки почтовой 

оплаты и др. В тоже время данные работы носят фрагментарный характер, 

посвящены анализу небольших периодов на примере отдельных губерний, а 

источниковой базы недостаточно. 

В диссертации акцентируется внимание на том, что в современной 

историографии отсутствует целостное исследование развития почтово-

телеграфной связи в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. на территории Беларуси. Вопросы 

                                                 
5 Связь в Белоруссии : ист. очерк / Белорус. респ. правление Науч.-техн. о-во радиотехники и электросвязи, Ин-т 

науч.-техн. информ. и пропаганды при Госплане Белорус. ССР. – Минск : [б. и.], 1967. – 69 с. 
6 Болбас, М. Ф. Промышленность Белоруссии, 1860–1900 гг. / М. Ф. Болбас. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-

та, 1978. – 310 с.; Каханоўскі, А. Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.) 

/ А. Г. Каханоўскі. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2013. – 333 с.; Шыбека, З. В. Минскъ сто гадоў таму 

/ З. В. Шыбека. – Мінск : Беларусь, 2007. – 304 с. 
7 Заремский, В. К. Могилевский телефон: 1904–2004 / В. К. Заремский. – Могилев : Обл. тип., 2004. – 94 с.; 

Заремский, В. К. Организация работы женщин в почтово-телеграфных учреждениях Российской империи 

/ В. К. Заремский // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. Сер. А, Гуманітар. навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 

2010. – № 1. – С. 50–58; Заремский, В. К. Развитие городской почты в белорусских губерниях во второй половине 

XIX – начале XX веков / В. К. Заремский // Магілёўс. мерыдыян : нататкі Магілёўс. аддз. Беларус. геагр. т-ва. – 

2017. – Т. 17, вып. 1/2. – С. 115–118; Заремский, В. К. Системы содержания почт в Российской империи на 

примере белорусских губерний: (торговая система) / В. К. Заремский // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць 

: зб. навук. пр. VII Міжнар. навук. канф., 29–30 чэрв. 2011 г. / Музей гісторыі Магілёва ; уклад.: А. М. Бацюкоў, 

І. А. Пушкін. – Магілёў, 2011. – С. 64–68; Колосов, Л. Почта на колесах: железнодорожная почта в белорусских 

губерниях в конце XIX – начале XX в. / Л. Колосов // Весн. сувязі. – 2013. – № 2. – С. 59–60 ; № 3. – С. 63–64; 

Колосов, Л. Почта при волостных правлениях / Л. Колосов // Филателия СССР. – 1974. – № 11. – С. 40–41; 

Колосов, Л. Почтовые дороги Белоруссии / Л. Колосов. – Минск : [б. и.], 1982. – 59 с.; История Минской 

городской телефонной сети (1896–2006) / авт. и сост. Э. Н. Петровский. – Минск : [б. и.], 2006. – 140 с. 
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развития почтово-телеграфных учреждений в белорусских губерниях не нашли 

своего предметного отражения. За пределами внимания исследователей остались 

вопросы изучения основных направлений деятельности учреждений связи, их 

штатный состав, а также место и роль отрасли связи в социально-экономических 

процессах на территории Беларуси. 

В разделе 1.2 «Источники» выделено несколько групп источников. К 

первой группе относятся нормативные правовые акты – законодательные акты 

Российской империи, а также акты ведомственного характера (циркуляры, 

инструкции, распоряжения и др.), которые определяли основное направление 

государственной политики Российской империи по развитию почтовой и 

телеграфной связи на территории Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. Основная 

часть их опубликована в «Полном собрании законов Российской империи», и в 

«Сборнике постановлений и распоряжений по Почтово-телеграфному 

ведомству». Вторую группу составляют материалы делопроизводства, которые 

включают циркуляры, отчеты, рапорты, переписку начальников почтово-

телеграфных округов и органов государственного управления. Сведения об 

образовании почтово-телеграфных округов и учреждений связи на территории 

Беларуси, о прибыли почтово-телеграфных учреждений и расходах на их 

содержание, их штатном составе, а также способах пересылки корреспонденции 

содержатся в фондах Национального исторического архива Беларуси, 

Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно, Российского 

государственного исторического архива. Третья группа представлена 

документами статистического характера. Материалы статистики отражают 

количественные показатели развития почтово-телеграфной связи на территории 

Беларуси. Наиболее полно они представлены в «Обзорах губерний» и 

статистических разделах памятных книжек губерний. Информативным в этом 

плане также является ежегодное издание ведомства «Почтово-телеграфная 

статистика». Четвертая группа – источники личного характера, в том числе 

дневники, письма и мемуары чиновников Министерства внутренних дел, к 

которому относилось Главное управление почт и телеграфов (С. Витте, 

П. Дурново). Деятельность почтово-телеграфных учреждений нашла отражение 

в материалах периодической печати, где обсуждались наиболее актуальные 

вопросы. 

В разделе 1.3 «Методология и методы исследования» отражены методы и 

принципы анализа развития почтово-телеграфной связи в белорусских 

губерниях. В работе для решения поставленных исследовательских задач нашли 

применение общенаучные (логический, структурно-системный, анализ и синтез, 

метод сопоставления), специально-исторические (историко-сравнительный, 

историко-генетический, историко-типологический и проблемно-

хронологический) методы и междисциплинарный подход. Поскольку тема 
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исследования имеет признаки комплексного и междисциплинарного изложения 

проблемы, ее концептуальные основы базируются на принципах объективности, 

историзма, системности, комплексности, структурности, ценности в истории, 

которые были использованы автором при написании диссертационной работы. 

Глава 2 «Организация и деятельность учреждений почтово-

телеграфной связи на территории Беларуси» состоит из двух разделов. В 

разделе 2.1 «Развитие почты и телеграфа и способов пересылки 

корреспонденции» рассмотрены механизм проведения почтово-телеграфной 

реформы 1884-1885 гг. на территории Беларуси и развитие почтово-телеграфной 

связи в белорусских губерниях, выделены региональные особенности. В первую 

очередь это не получившая должного развития земская почта, что во многом 

было связано с поздним проведением земской реформы на территории 

белорусских губерний. В свою очередь, недостаток почтовых учреждений в 

сельской местности стал причиной появления в Беларуси частной еврейской 

почты, которая была популярна у местного населения и официально запрещена 

государством. В разделе отмечается, что в результате почтово-телеграфной 

реформы территория белорусских губерний вошла в состав четырех почтово-

телеграфных округов. В результате были образованы новые по 

функциональному назначению учреждения – почтово-телеграфные конторы и 

отделения. Почтовая корреспонденция доставлялась с помощью сети казенных 

и вольных почтовых станций, расположенных вдоль важных почтовых трактов. 

В связи с активным строительством новых железнодорожных линий на 

территории Беларуси пересылка корреспонденции посредством железной дороги 

приобретала все большее значение, однако почтовые учреждения при 

железнодорожных станциях не получили большого распространения, так как в 

основном в населенных пунктах при железных дорогах уже действовали 

ведомственные почтово-телеграфные учреждения. В диссертационном 

исследовании отмечается, что несмотря на низкую обеспеченность белорусских 

губерний учреждениями связи, наибольшее распространение среди них 

получили почтово-телеграфные отделения, которые чаще всего располагались в 

маленьких городах и местечках, что было связано с интенсивным развитием 

последних и особенностями социально-экономического развития белорусских 

губерний. 

В разделе 2.2 «Направления деятельности и виды услуг учреждений связи» 

дана характеристика основных направлений деятельности почтово-телеграфных 

учреждений. Отмечается, что в связи с относительной доступностью и 

популярностью у населения учреждений связи правительство Российской 

империи использовало их в своих целях. Так, при них были организованы 

почтово-телеграфные сберегательные кассы, которые получили широкое 

распространение в белорусских губерниях. Для предотвращения любых 
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антиправительственных и революционных реакций правительство использовало 

учреждения связи в качестве пунктов для цензуры и перлюстрации. В 

диссертационной работе подчеркивается, что телефонное сообщение общего 

пользования в белорусских губерниях, несмотря на высокие тарифы по 

сравнению с почтой и телеграфом, развивалось достаточно быстро в крупных 

белорусских городах. Отмечается, что почтово-телеграфная и телефонная связь 

приносила в бюджет стабильный доход, во многом благодаря 

модернизационным процессам, развернувшимся на территории Беларуси 

в 80-е гг. XIX в. – 1914 г.: увеличению населения, урбанизационным и 

миграционным процессам, росту грамотности и повышению деловой активности 

населения вследствие железнодорожного строительства, развития 

промышленности и внутреннего рынка. 

Глава 3 «Структура и социально-экономическое положение служащих 

учреждений связи» состоит из двух разделов. В разделе 3.1 «Формирование 

штата учреждений связи» проведен анализ механизма и источников 

комплектования почтово-телеграфных учреждений личным персоналом. В 

диссертационном исследовании отмечается, что при формировании личного 

состава, с одной стороны, учитывались общие требования, установленные 

правилами Главного управления почт и телеграфов, а с другой стороны, зависели 

от задач правительственной политики на территории Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 

1914 г. Приоритет при выборе кандидата на должность отдавался политической 

благонадежности и его этноконфессиональной принадлежности. В связи с этим, 

для католиков и евреев доступ на работу в учреждения связи был ограничен. 

Подчеркивается, что при формировании личного состава почтово-телеграфных 

учреждений в белорусских губерниях на более низкие должности «нижних 

служителей» (почтальонов, рассыльных, сторожей и т. д.) поступали 

представители податных сословий. Для крестьян и мещан это был своего рода 

социальный лифт, что стало важным стимулом для поступления на службу в 

учреждения почтово-телеграфного ведомства. В диссертационной работе 

отмечается, что на территории Беларуси были организованы курсы иностранных 

языков при крупных почтово-телеграфных конторах, а также временные школы 

надсмотрщиков и почтово-телеграфных чиновников, так как ведомство уделяло 

большое внимание профессиональной подготовке служащих. Постоянные 

школы для служащих учреждений связи на территории белорусских губерний 

функционировали в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. только в Вильно и Минске. 

Раздел 3.2 «Организация работы и материальное положение служащих» 

посвящен материальному и социальному положению служащих почтово-

телеграфных учреждений. В диссертации отмечается, что почтово-телеграфные 

служащие по своему правовому и социально-экономическому положению 

подразделялись на шесть разрядов. Заработная плата состояла из основного 
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оклада и столовых денег, а также существовала система разного рода доплат и 

премий, выплата квартирных денег. Подчеркивается, что, несмотря на 

стабильный и постоянно возрастающий доход ведомства, расходы на личный 

состав были одними из самых низких среди ведущих стран мира. Из-за этого 

многие положенные по закону доплаты просто не выплачивались, а состояние 

самих учреждений связи зачастую не соответствовало социально-бытовым 

нормам. В диссертационном исследовании показано, что чиновники высших 

разрядов были существенно в лучшем положении, чем служащие низших 

разрядов. Неблагоприятное социально-экономическое положение привело к 

участию почтово-телеграфных служащих в протестных движениях, в том числе 

к почтово-телеграфной забастовке 1905 г., где в основном были служащие из 

контор Минска и Гомеля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Активизировавшееся индустриальное развитие Беларуси во второй 

половине XIX – начале XX в., интенсивное железнодорожное строительство, 

выгодное географическое положение белорусских губерний в значительной мере 

повлияли на совершенствование почтово-телеграфной связи. Более быстрый 

рост численности населения по сравнению с центральными губерниями 

Российской империи, а также миграционные процессы, которые охватили 

белорусские губернии, требовали ускорения развития почтово-телеграфного 

сообщения и расширения средств коммуникаций. Финансовые сложности в 

развитии почты и телеграфа решались путем реформирования всей отрасли 

связи. Реорганизация 1884–1885 гг., в первую очередь, затронула систему 

управления, что привело к созданию почтово-телеграфных округов, во главе 

которых были определены Управления. Территория белорусских губерний 

вошла в состав Виленского (Виленская губерния), Минского (Минская и 

Могилевская), Гродненского (Гродненская) и Смоленского (Витебская) почтово-

телеграфных округов. 

Деятельность учреждений связи, тарифная политика, введение новых 

услуг и операций на территории белорусских губерний подчинялись общим 

тенденциям в правительственной политике Российской империи. Единые 

подходы сталкивались на территории Беларуси с региональными 

особенностями, которые определялись отличительными чертами 

этноконфессиональной, политической и экономической ситуации в белорусских 

губерниях. Востребованность среди сельского населения почтовых услуг и 

специфика этнического состава поспособствовали распространению на 

территории Беларуси еврейской частной почты, которая официально в 

Российской империи не была разрешена. Земская почта в отличие от 
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центральных губерний империи на территории Беларуси не получила широкого 

распространения, что во многом было связано с более поздним проведением 

здесь земской реформы [1; 7; 8; 11]. 

2. Невысокий удельный вес городского населения на территории Беларуси, 

которое являлось основным потребителем почтовых и телеграфных услуг, 

определил более низкий уровень потребностей в услугах связи по сравнению с 

центральными губерниями Российской империи. В 80-е гг. XIX в. – 1914 г. 

отмечается незначительный рост количества учреждений связи. К 1914 г. 

количество почтово-телеграфных учреждений в белорусских губерниях 

достигло 500, увеличившись с 1886 г. в 1,7 раза (в целом по Российской империи 

этот показатель увеличился в 2,1 раза). Среди данных учреждений наибольшее 

распространение в белорусских губерниях получили объединенные почтово-

телеграфные отделения с уровнем дохода до 3000 руб. в год, которые 

открывались в первую очередь в местечках и маленьких городах. В деревнях 

получили распространение почтовые отделения при волостных правлениях, 

содержание которых являлось обязанностью сельской администрации. Несмотря 

на немногочисленность, учреждения связи в белорусских губерниях были 

востребованы населением и оказались более прибыльными, чем в среднем по 

Российской империи. В период с 1896 по 1911 г. прибыль данных учреждений в 

белорусских губерниях выросла в 3,7 раза и составила 6 020 116 руб. (по 

Российской империи в 2,5 раза). Это было обусловлено ростом населения, 

увеличением уровня грамотности, усилением деловой активности и 

миграционных процессов. Доставка почтовой корреспонденции 

преимущественно осуществлялась гужевым транспортом посредством системы 

почтовых станций. Наибольшее распространение получили станции, 

содержавшиеся по торговой системе: ГУПТ отдавало их почтосодержателям на 

конкретный срок и за определенную плату. Тем не менее с 1888 по 1911 г. 

количество почтовых станций в белорусских губерниях уменьшилось в 2,6 раза 

(в Российской империи в 1,4 раза). Некоторые из них переходили в разряд 

почтовых отделений, остальные прекращали работу в связи с закрытием 

почтовых дорог, потерявших свое значение из-за активного развития 

железнодорожного транспорта на территории Беларуси и увеличения объемов 

перевозки корреспонденции посредством железной дороги. 

Почтовые и телеграфные тарифы в Российской империи в целом и в 

белорусских губерниях в частности, были выше, чем в странах Западной Европы, 

что подчеркивало фискальные приоритеты государства в становлении отрасли 

связи. В учреждениях связи кроме почтовых и телеграфных операций оказывали 

дополнительные услуги. При них открывались телефонные станции, создавались 

почтово-телеграфные сберегательные кассы. В Минске 1 ноября 1896 г. 

заработала первая правительственная городская телефонная сеть общего 
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пользования. В тех районах белорусских губерний, где отсутствовали 

государственные банковские учреждения, получили распространение почтово-

телеграфные сберегательные кассы. В конце XIX в. они были открыты почти при 

всех учреждениях связи на территории Беларуси и приносили стабильный доход, 

который был выше среднего показателя по Российской империи. Виленский и 

Минский почтово-телеграфные округа по числу касс и принятым вкладам 

занимали первые места в Российской империи. С 1896 по 1913 г. в Виленском 

почтово-телеграфном округе доход вырос в 2,7 раза, Гродненском – в 2,3, 

Минском и Смоленском (в который входила Витебская губерния) – в 1,8 раза. 

Почтово-телеграфные конторы использовались государством для цензуры и 

перлюстрации корреспонденции. В белорусских губерниях функционировало 

три основных пункта перлюстрации – в Вильно, Гродно и Бресте. При 

необходимости подозрительная корреспонденция осматривалась почтово-

телеграфным чиновником в любом крупном учреждении связи [2; 6; 9; 12]. 

3. Формирование штатов почтово-телеграфных учреждений связи и 

установление требований к кандидатам на вступление в должности служащих 

определялись характером решаемых задач, а также этноконфессиональной и 

политической ситуацией в регионе. Важнейшим из показателей для занятия 

должности в учреждениях связи была конфессиональная принадлежность и 

политическая благонадежность кандидата. Большинство служащих учреждений 

связи белорусских губерний были православными (86%). Католикам и евреям 

доступ на службу в почтово-телеграфные учреждения ограничивался, однако в 

80-е гг. XIX в. – 1914 г. в связи с ростом объема работы и дефицита 

квалифицированных кадров в учреждениях белорусских губерний допускались 

исключения из этого правила для политически благонадежных кандидатов – 

католиков и иудеев. На работу в почтово-телеграфные учреждения белорусских 

губерний на должности почтово-телеграфных чиновников принимали 

преимущественно выходцев из мещан, крестьян и реже – дворян. Нижние 

должности в учреждениях связи в основном занимали крестьяне и отставные 

военные. Почтово-телеграфная служба была малопривлекательной для дворян, 

однако именно им отдавался приоритет при приеме на работу. Вакантные 

должности охотно занимали представители податных сословий, для которых в 

этом случае давалась возможность повысить свой социальный статус. На работу 

в почтово-телеграфное ведомство могли быть приняты и женщины, однако в 

белорусских губерниях к концу XIX в. их удельный вес составлял 3% от общего 

количества служащих. В начале XX в. в почтово-телеграфных учреждениях 

белорусских губерний насчитывалось 3337 служащих (55 % чиновников и 

45% нижних служащих). 

Почтово-телеграфное ведомство уделяло значительное внимание 

профессиональной подготовке служащих учреждений связи. В белорусских 
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губерниях при Управлениях округов или в крупных почтово-телеграфных 

конторах функционировали временные школы почтово-телеграфных 

чиновников и надсмотрщиков, а также курсы иностранных языков. В 1910 г. в 

Минске открылось первое постояннодействующее учебное заведение на 

территории Беларуси для служащих почтово-телеграфного ведомства – школа 

почтово-телеграфных чиновников V разряда и надсмотрщиков [4; 5]. 

4. Материальное положение почтово-телеграфных служащих 

определялось размером их оклада и выделяемыми столовыми деньгами. 

К основному окладу выдавались квартирные деньги (или выделялась 

государственная квартира). Существовала система доплат и премий, которые 

выделялись за выполнение дополнительных услуг и в честь главных 

религиозных праздников. Расширение штатов учреждений связи на территории 

Беларуси происходило в первую очередь за счет увеличения количества 

должностей с низкими окладами. Многие служащие годами ожидали повышения 

по карьерной лестнице и изменения заработной платы.  

Уровень материального обеспечения работников почтово-телеграфных 

учреждений не соответствовал постоянно растущему объему почтово-

телеграфных отправлений и условиям труда. По сравнению с почтово-

телеграфными чиновниками I–III разрядов, которые накануне 1914 г.  получали 

заработную плату в среднем 1400 руб. в год., нижние служащие (почтальоны, 

рассыльные, сторожа) получали в среднем по 350 руб. в год, что было ниже 

среднегодовой заработной платы рабочего завода. Достаточно 

распространенным явлением было то, что большинство служащих не получали 

полагающихся квартир и доплат. Все тяжелые и трудоемкие почтовые операции 

выполнялись вручную, а рабочий день у служащих учреждений связи был 

ненормированный. Условия труда часто не соответствовали необходимым 

санитарно-бытовым нормам. Несмотря на медленный рост штата и сложные 

социально-экономические условия, существовал дефицит вакантных мест на 

должности почтово-телеграфных чиновников и нижних служащих в 

учреждениях связи на территории Беларуси, что вызвано популярностью данной 

работы среди податного населения, для которого служба в почтово-телеграфном 

ведомстве была своего рода социальным лифтом. В начале XX в. недовольство 

социально-экономическим положением часто становилось причиной 

социальных протестов среди служащих, что особенно проявилось во время 

забастовочного движения 1905 г. На территории Беларуси наибольшее 

проявление забастовочное движение получило в крупных учреждениях связи 

Минского почтово-телеграфного округа (Минск, Гомель и другие города, 

которые были важными телеграфными узлами, связывающими крупные города 

Российской империи) [3; 10]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий, лекционных и специальных курсов по истории 

Беларуси для студентов высших и средних учебных заведений, в том числе для 

образовательных учреждений связи, а также для написания монографий и 

специализированных работ по социально-экономической истории второй 

Беларуси половины XIX – начала XX в. и истории отрасли связи. Материалы 

представленной диссертации были использованы в учебном процессе на 

историческом факультете БГУ и в ВФ УО «Белорусская государственная 

академия связи» (имеется 2 акта о практическом применении). 
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РЕЗЮМЕ 

Сидорова Светлана Олеговна 

Развитие почтово-телеграфной связи на территории Беларуси  

(80-е гг. XIX в. – 1914 г.) 

Ключевые слова: почта, телеграф, телефон, почтово-телеграфные округа, 

учреждения связи, почтово-телеграфные служащие. 

Цель работы: раскрыть развитие почтово-телеграфной связи на 

территории Беларуси как важного фактора социальных коммуникаций в 

условиях трансформации общества в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. 

Методы исследования и использованная аппаратура: общенаучные 

(логический, структурно-системный, анализ и синтез, метод сопоставления), 

специально-исторические (историко-сравнительный, историко-генетический и 

историко-типологический, проблемно-хронологический) методы и 

междисциплинарный подход. 

Полученные результаты и их новизна. В диссертации впервые дан 

целостный анализ развития почтово-телеграфного сообщения на территории 

Беларуси в 80-е гг. XIX в. – 1914 г. В работе представлен механизм реализации 

почтово-телеграфной реформы 1884–1885 гг. в Беларуси, выявлены 

региональные черты деятельности учреждений связи белорусских губерний, 

структура управления почтово-телеграфным сообщением, выделены основные 

виды учреждений связи и направления их деятельности. Осуществлён анализ 

механизма формирования личного состава управлений почтово-телеграфных 

округов и учреждений связи, отражены отличительные стороны практической 

деятельности почтово-телеграфных служащих, проанализировано их социально-

экономическое положение. 

Рекомендации по использованию. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при подготовке учебных пособий, 

лекционных и специальных курсов по истории Беларуси для студентов высших 

и средних учебных заведений, в том числе для образовательных учреждений 

связи, а также для написания монографий и специализированных работ по 

социально-экономической истории Беларуси второй половины XIX – начала XX 

в. и истории отрасли связи. 

Область применения: история Беларуси, история Российской империи, 

социально-экономическая история, история отрасли связи, историография, 

источниковедение. 
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РЭЗЮМЭ 

Сідарава Святлана Алегаўна 

Развіццё паштова-тэлеграфнай сувязі на тэрыторii Беларусі  

(80-я гг. XIX ст. – 1914 г.) 

Ключавыя словы: пошта, тэлеграф, тэлефон, паштова-тэлеграфныя 

акругі, установы сувязі, паштова-тэлеграфныя служачыя. 

Мэта работы: раскрыць развіццё паштова-тэлеграфнай сувязі на 

тэрыторыі Беларусі як важнага фактару сацыяльных камунікацый ва ўмовах 

трансфармацыі грамадства ў 80-я гг. XIX ст. – 1914 г. 

Метады даследавання і абсталяванне, якое выкарыстоўваецца: 

агульнанавуковыя (лагічны, структурна-сістэмны, метад аналізу і сінтэзу, 

супастаўлення), спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-параўнальны, гісторыка-

генетычны і гісторыка-тыпалагічны, праблемна-храналагічны) метады і 

міждысцыплінарны падыход. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню зроблены 

цэласны аналіз развіцця паштова-тэлеграфнай сувязі на тэрыторыі Беларусі ў 

80-я гг. XIX ст. – 1914 г. У працы прадстаўлены механізм рэалізацыі паштова-

тэлеграфнай рэформы 1884–1885 гг. на тэрыторыі Беларусі, выяўлены 

рэгіянальныя рысы дзейнасці ўстаноў сувязі беларускіх губерняў, структура 

кіравання паштова-тэлеграфнай сувяззю, вылучаны асноўныя віды ўстаноў 

сувязі і напрамкі іх дзейнасці. Праведзены аналіз механізму фарміравання 

асабістага складу упраўленняў паштова-тэлеграфных акруг і ўстаноў сувязі, 

адлюстраваны адметныя бакі практычнай дзейнасці служачых паштова-

тэлеграфнага ведамства, прааналізавана іх сацыяльна-эканамічнае становішча. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы вучэбных дапаможнікаў, 

лекцыйных і спецыяльных курсаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў вышэйшых 

і сярэдніх навучальных устаноў, у тым ліку для адукацыйных устаноў сувязі, а 

таксама для напiсання манаграфій і спецыялізаваных работ па сацыяльна-

эканамічнай гісторыі Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст. і гісторыі 

галіны сувязі. 

Вобласць выкарыстання: гісторыя Беларусі, гісторыя Расійскай імперыі, 

сацыяльна-эканамічная гісторыя, гісторыя галіны сувязі, гістарыяграфія, 

крыніцазнаўства. 
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SUMMARY 

Sidorova Svetlana 

Development of postal and telegraph communication in Belarus  

(80s of the 19th century – 1914) 

Keywords: post office, telegraph, telephone, postal, telegraph districts, 

communication institutions, postal, and telegraph employees. 

Purpose of the research: to reveal the development of postal and telegraph 

communication on the territory of Belarus as an important factor of social 

communications in the context of the transformation of society in the 80s of the 

19th century – 1914. 

Methods of the research: general scientific (logical, structural-system, analysis 

and synthesis, comparison method), special historical (historical-comparative, 

historical-genetic and historical-typological, problem-chronological) methods and 

interdisciplinary approach. 

Obtained results and their novelty. For the first time in historiography, the 

presents a comprehensive analysis of the development of postal and telegraph 

communication in Belarus in the 80s of the 19th century – 1914. The dissertation 

defines the mechanism for implementing the postal and telegraph reform of 1884-1885 

on the territory of Belarus, identifies regional features of communication institutions 

in the Belarusian provinces, the present’s structure of postal and telegraph 

communication management, highlights the main types of communication institutions 

and their activities. The analysis of the mechanism of formation of personnel of 

departments of postal and telegraph districts and communication institutions is carried 

out, the distinctive aspects of practical activities of postal and telegraph employees are 

reflected, their socio-economic situation is analyzed. 

Recommendations for practical use. The results of the dissertational research 

can be used in the preparation of textbooks, lectures and special courses on history of 

Belarus for students of higher and secondary educational institutions, including 

educational institutions of communication and for creating books and specialized 

works on the socio-economic history of Belarus of the second half of XIX – early XX 

centuries and history of the communication industry.  

Field of application: history of Belarus, history of the Russian Empire, socio-

economic history, history of the communications industry, historiography, source 

studies. 


