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МИНСКИЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОКРУГ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

THE MINSK POST AND TELEGRAPH  DISTRICT AT THE 
BOUNDARY OF THE XIX–XXTH CENTURIES

На основе широкого круга источников проведен анализ деятельности и развития уч-
реждений связи на территории Минского почтово-телеграфного округа в конце XIX – на-
чале ХХ в. Проведена систематизация видов учреждений связи почтово-телеграфного 
ведомства, рассмотрены основные функции почтово-телеграфных контор и отделений, 
их штатная структура. Приведенные данные позволяют охарактеризовать эволюцию 
системы учреждений связи на территории округа на рубеже XIX–XX вв.
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чтово-телеграфные учреждения.

On the basis of a wide range of sources this article examines the development of the 
communication industry in the Minsk postal telegraph district in the end of XIX – the beginning 
of the XX centuries. Base on the statical stuff was implement detail analysis of functioning postal 
persecution in Minsk and Mogilev provinces with general imperial indexes. The provided data 
allow to characterize evolution of system of institutions of communication in the territory of the 
district at a boundary of the XIX–XX centuries.
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telegraph stations.

Начало переходного периода белорусского общества от традиционного 
к индустриальному уровню развития, быстрое развитие внутреннего рын-
ка, сотрудничество с зарубежными странами привели к увеличению разно-
образной информации, которую необходимо было доставлять населению  
в сжатые сроки. Урбанизация и рост миграции, увеличение промышленного 
производства, интенсификация торговых отношений в Минской и Могилев-
ской губерниях во второй половине XIX – начале ХХ в. вызвали эволюцию 
средств коммуникаций, появление нового средства связи – телефона. Хозяй-
ственное развитие региона требовало организации и четкого управления. 
Минск являлся важным экономическим и культурным центром на западе 
Российской империи. Потребность в услугах почтово-телеграфной связи в 
регионе увеличилась, и с этого момента началось относительно быстрое его 
развитие.
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Вопросами развития почтово-телеграфного дела в Российской империи 
занимались дореволюционные исследователи А. О. Глембоцкий, С. Жар-
ков, Н. Соколов и др. В советский период вышли труды М. С. Анчарова,  
К. В. Базилевич, А. Вигилева, посвященные развитию почтово-телеграфной 
связи в Российской империи. Однако анализ развития почтово-телеграфного 
сообщения на территории Минского почтово-телеграфного округа не полу-
чил достаточного отражения в отечественной и зарубежной историографии. 
В целом есть только фрагментарные упоминания в работах по социально-
экономической истории, в обобщающих исследованиях. В первую очередь  
к истории почтово-телеграфного сообщения на территории Беларуси обра-
щались специалисты-связисты, реже – краеведы, чьи работы, как правило, 
носят научно-популярный характер.

Изменения в структуру почтовых учреждений вносились в тече-
ние всего XIX в. Почтовая реформа, проведенная в Российской империи  
в 1830 г., ввела регламентацию почтовой службы и единый для всех струк-
турных подразделений порядок выполнения почтовых операций, определи-
ла структуру почтового ведомства. Появление телеграфа вызвало прогресс 
в развитии отрасли связи. Одинаковые в своем предназначении функции 
почты и телеграфа – пересылка корреспонденции – должны были привести 
к новым изменениям в структуре отрасли связи [1, с. 38]. Почтовое управ-
ление подчинялось Министерству внутренних дел, в свою очередь управле-
ние телеграфом, согласно именному указу от 4 сентября 1842 г., было по-
ручено Управлению путей сообщения.

Развитие сети телеграфных учреждений во второй половине XIX в. 
привело к новым изменениям в центральном управлении и в структуре 
местных учреждений связи. Эти изменения в основном были направлены 
на объединение почтовых и телеграфных учреждений, которые до 1864 г. 
имели разную подчиненность [2, с. 9]. В 1881 г. были образованы почтовый 
и телеграфный департаменты, которые вошли в состав Министерства вну-
тренних дел.

Новые преобразования в структуре центральных и местных почтово-
телеграфных учреждений относятся к 80-х гг. XIX в. Значение телеграфа 
как средства связи расширилось, и телеграфные линии объединили боль-
шинство городов Российской империи. В связи с этим было признано це-
лесообразным объединить почтовые и телеграфные учреждения в одном 
ведомстве. В результате в 1882 г. было принято постановление Государ-
ственного совета об объединении местных почтовых и телеграфных уч-
реждений. 22 мая 1884 г. Почтовый и Телеграфный департаменты были 
объединены в новое учреждение под названием Главное управление почт  
и телеграфов (далее – ГУПиТ) [3, с. 19]. Одновременно было принято 
мнение Государственного совета от 28 мая 1885 г. о начале постепенного  
(в течение пяти лет) преобразования местных почтовых и телеграфных уч-
реждений в объединенные почтово-телеграфные учреждения. Российская 
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империя была разделена на 35 почтово-телеграфных округов, во главе ко-
торых стояли начальники. В губернских и уездных городах создавались 
почтово-телеграфные конторы и отделения, которые в своей деятельности 
подчинялись руководству почтово-телеграфных округов.

Почтовая реформа 1884 г. в первую очередь имела цель повысить фи-
нансовое положение почтово-телеграфных учреждений. В ее основе лежа-
ло сокращение расходов на их содержание для того, чтобы экономия де-
нежных средств от объединения учреждений поступала в государственную 
казну. Как отмечает К. В. Базылевич, финансовый результат реформы в 
тот период казался действительно блестящим. В 1884 г. по всей империи, 
включавшей 3186 почтовых учреждений и 16 303 почтовых служащих, при-
быль составила 15 692 136 руб., а расходы на содержание личного состава –  
4 464 813 руб., в 1900 г. при 4410 почтовых учреждений и 37 525 почтовых 
служащих прибыль достигла 29 837 425 руб., а расходы на содержание лич-
ного состава увеличились только в 15 704 202 руб. Несмотря на то, что ре-
форма принесла казне большие доходы, материальное положение почтовых 
служащих улучшилось в сравнительно незначительной степени [4, с. 344].

На основе положения от 28 мая 1885 г. на территории Беларуси были 
созданы Минский (Минская и Могилёвская губернии), Гродненский (Грод-
ненская, Ломжинская, Холмская и Люблинская губернии), Виленский (Ви-
ленская, Ковенская, Сувалкская губернии, Докшицкая почтово-телеграфная 
контора Минской губернии и Боровское почтовое отделение Курляндской 
губернии) и Смоленский (Смоленская и Витебская губернии, почтово-теле-
графные конторы в Иллуксте и Грива-Семгаллен Курляндской губернии) 
почтово-телеграфные округа. В населенных пунктах было проведено объ-
единение почтовых и телеграфных станций. Все учреждения почтово-те-
леграфного ведомства в империи были подчинены министру внутренних 
дел. Общее управление этими учреждениями доверили начальнику ГУПиТ. 
Местное управление почтовой и телеграфной частями было сосредоточе-
но в губерниях – в управлениях почтово-телеграфных округов. К каждому 
округу относились конторы в губерниях и уездах вместе с подчиненными 
им отделениями. Система почтово-телеграфных округов просуществовала 
вплоть до 1917 г. [5, c. 194].

В соответствии с географическим положением губерний, протяженно-
стью путей сообщения и телеграфных линий, а также количеством почтовых 
и телеграфных учреждений и личного состава управления округов были раз-
делены на два класса. В конце XIX в. данное разделение округов было отме-
нено для уравнения деятельности различных окружных управлений.

В то же время вместо прежнего разделения контор на губернские и уезд-
ные все почтово-телеграфные учреждения были разделены на 7 классов, 
из которых учреждениям первых шести классов было присвоено название 
«Почтово-телеграфных контор», а учреждениям, принадлежавших к 7 клас-
су, – «почтово-телеграфных, почтовых и телеграфных отделений» [6, с. 19]. 
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Основой для разделения почтово-телеграфных учреждений на классы была 
принята их доходность: 3000 руб. для повышения почтово-телеграфного 
учреждения с VII в VI класс и 100 000 руб. для повышения почтово-теле-
графной конторы в I класс.

Реформа коснулась также личного состава почтово-телеграфных чинов-
ников. Все прежние наименования должностей были отменены, и с 1889 г. 
служащих почты и телеграфа стали называть почтово-телеграфными чинов-
никами. Лицам, которые заведовали учреждениями, вместо звания почтмей-
стера было присвоено звание «начальников», а помощники почтмейстеров 
переименованы в «помощники начальников». Все остальные почтово-теле-
графные чиновники были разделены на 6 разрядов с присвоением послед-
ним двум окладов: высшего и низшего.

Циркуляром начальника Главного управления почт и телеграфов  
от 20 июля 1885 г. были определены обязанности начальников и помощни-
ков почтово-телеграфных учреждений. Общий надзор по порядку службы, 
хранению денежных сумм и имущества был возложено на начальника уч-
реждения, в свою очередь его помощнику было доверено заведование от-
делом страховой корреспонденции, выполнение распоряжений и поручений 
начальника и заведование учреждением во время его отсутствия.

1 июля 1886 г., согласно Положению от 28 мая 1885 г., в Беларуси был 
образован Минский почтово-телеграфный округ (далее – МПТО), в со-
став которого вошли учреждения связи Минской и Могилевской губерний.  
Одновременно был определен штат служащих. 

4 июля 1886 г. в Минске организовали Управление почтово-телеграф-
ным округом, начальником которого был назначен коллежский советник  
Л. К. Данилович, помощниками стали статский советник М. В. Лычковский 
и В. И. Лапшинский. Располагалось Управление округа в Минске на улице  
Захарьевской в доме № 48 [7, с. 32].  

Начальником почтовой конторы города Минска назначили статского со-
ветника Н. В. Николаенко. Телеграфной станцией  руководил  коллежский 
асессор Г. Е. Рубом. В 1892 г. объединенной почтовой-телеграфной конто-
рой, которая располагалась в г. Минске на углу Петропавловской и Крещен-
ской улиц, руководил статский советник М.В. Лычковский. На начальника 
соединенного почтово-телеграфного учреждения возлагались обязанности 
по надзору за правильной и своевременной пересылкой корреспонденции и 
точным выполнением служащими обязанностей по почтовой и телеграфной 
части. К 1895 г. в МПТО действовало 82 почтово-телеграфных и почтовых 
учреждения, а в Минске насчитывалось 18 почтовых ящиков.

Почтовая корреспонденция в конторе принималась в будние дни  
с 8 часов утра до 2 часов дня, кроме праздничных дней, по воскресеньям –  
с 9 до 11 часов утра [7, с. 135]. Телеграммы принимались круглосуточно. 
При конторе работала сберегательная касса и принималась подписка на 
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периодические издания. Общее количество почтовой корреспонденции  
в Минской почтово-телеграфной конторе в 1890 г. составляло 1 812 943 от-
правления, а в 1896 г. – 2 699549 193, увеличившись на 48 %. Почтового  
и телеграфного сбора в 1890 г. поступило на 307 944 руб., в 1896 г. –  
438 444 руб., т. е. вырос на 42 %. Увеличилась также количество междуна-
родной корреспонденции: писем и периодических изданий – в 8 раз; денеж-
ных переводов 13769/19737– в 1,5 раза; бандеролей 632/812 – в 1,2 раза.

В 1890 г. телеграфных аппаратов было 59, а в 1896 г. – 84. Значительным 
было количество телеграмм: в 1890 г. переслано 193 617 (в среднем за день 
пересылалось около 530), в 1896 г. – 368 506 (около 1000 в день). Следо-
вательно, количество телеграмм увеличилось за 6 лет почти в два раза [8,  
с. 17; 9, с. 26]. 

В Могилевской губернии, также относившейся к МПТО, объединенные 
почтово-телеграфные учреждения начали открываться сразу после про-
ведения реформы 1884–1885 гг. Местные почтово-телеграфные конторы 
и отделения подчинялись Могилевской губернской почтово-телеграфной 
конторе, последняя – управлению Минского почтово-телеграфного округа, 
расположенного в Минске. К 1890 г. в Могилевской губернии действовало 
35 учреждений связи: почтово-телеграфные конторы и отделения, почтовые 
отделения; а также 29 почтовых станций и 9 почтовых ящиков в Могилеве. 
Главная почтово-телеграфная контора находилась в Могилеве. Ее штат со-
стоял из начальника, его помощника, почтово-телеграфных чиновников 1– 
4 разрядов, механиков.

С 1888 г. начальником могилевской почтово-телеграфной конторы был 
назначен В. О. Анисимов, в 1894 г. на этом посту его сменил надворный со-
ветник И. Ф. Воронков [10, c. 65]. К 1895 г. в Могилевской губернии было  
71 почтово-телеграфное учреждение: 16 почтово-телеграфных контор,  
20 почтово-телеграфных отделений, 35 почтовых отделений. В Могилеве 
насчитывалось 12 почтовых ящиков. Таким образом, всего за пять лет коли-
чество почтово-телеграфных учреждений  Могилевской губернии увеличи-
лось в два раза.

Общее количество почтовых отправлений в Могилевской губернии в 
1900 г. составляло 3 141 530, а в 1911 г. – 5 446 099, увеличившись почти на 
80 %. Почтового и телеграфного сбора в 1900 г. поступило на 353 133 руб.,  
в 1890 г. – 697 931 руб., выросло почти на 100 %. В период с 1900 по  
1911 гг. также увеличилось количество телеграфной корреспонденции: вну-
тренней 299 622/635 635 – в 2 раза; международной 2 810/14 902 – в 6 раз 
[11, с. 47–49; 12, с. 48–49]. Эти данные подтверждают интенсивность соци-
ально-экономического роста Могилевской губернии, вызвавшее увеличение 
внутренних и международных почтово-телеграфных отправлений. В свою 
очередь увеличение корреспонденции привело к открытию новых город-
ских почтовых и почтово-телеграфных отделений.
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В 1899 г. количество почтовых и почтово-телеграфных учреждений  
в МПТО составляло 267, из которых: почтово-телеграфных контор – 28; 
почтово-телеграфных отделений – 54; почтовых отделений – 40; почтово-
телефонных отделений – 2; телеграфных отделений – 1. Их количество 
за 10 лет (до 1911) пополнилась на 307 почтовых и почтово-телеграфных 
учреждений, в состав которых также входили вспомогательные почтовые 
учреждения (волостные правления с производством почтовых операций и 
конно-почтовые станции). Вспомогательные почтовые учреждения не от-
носились к государственной почте и были созданы только там, где не было 
государственных учреждений связи, в небольших населенных пунктах [13, 
с. 97]. В соответствии с принятыми 29 июня 1894 г. «Временными прави-
лами» в волостных правлениях были разрешены прием и выдача почтовой 
корреспонденции, а также продажа знаков оплаты. Таким образом, общее 
количество почтовых и почтово-телеграфных учреждений в Минском по-
чтово-телеграфном округе на этот год составило 574 учреждения.

Несмотря на широкое разветвление почтово-телеграфной сети в Россий-
ской империи и увеличение количества почтово-телеграфных учреждений, 
в том числе в Беларуси, после реформы 1884–1885 гг. произошло суще-
ственное ослабление телеграфной дела [14, с. 5]. Во много это было связа-
но с тем, что после объединения ведомств значительная часть служащих, 
занимавшихся ранее исключительно телеграфным делом, была обязана за-
ниматься дополнительно и почтовыми операциями. Это, в свою очередь, 
приводило к замедлению почтовых и телеграфных операций, допущению 
различного рода ошибок, что негативно отразилось на состоянии почтового 
и телеграфного дела.

Негативно на развитие связи в Беларуси сказалось также отсутствие со-
ответствующего образования почтово-телеграфных служащих. Большин-
ство из начальников почтовых и телеграфных станций не только не полу-
чили должное образование в учебных заведениях округа, но и не сдавали 
экзаменов на повышение должности в соответствующие чины. Нередко 
почтовые служащие не могли правильно оформить почтово-телеграфную 
документацию и даже грамотно писать. Немногочисленные чины ведомства 
могли говорить на английском, французском или немецком  языках, хотя 
знание одного  иностранного языка являлось обязательным для поступле-
ния на службу. Впоследствии для предотвращения занятия должности на-
чальников почтово-телеграфных учреждений некомпетентными лицами на-
чальник ГУПиТ запретил принимать в ведомство лиц без соответствующего 
образования [15, с. 564].

Недостаток научно подготовленных электротехников вынуждал теле-
графное ведомство приглашать на службу специалистов из-за границы. 
Это привело к открытию в 1886 г. в Санкт-Петербурге Технического учи-
лища почтово-телеграфного ведомства с трехлетним курсом обучения.  
В 1891 г. училище было преобразовано в Электротехнический институт  
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с четырехлетним курсом обучения. При институте было открыто шесть 
кафедр: физики, химии, математики, географии, телеграфостроительста  
и электротехники. 

Первое образовательное учреждение для чинов почтово-телеграфного 
ведомства в Минске было открыто при управлении МПТО в 1910 г. Школа 
надсмотрщиков и квалифицированных служащих связи располагалась на 
ул. Петропавловской, ныне ул. Энгельса [16, л. 32]. Выпускникам школы 
необходимо было сдать соответствующие экзамены на знание почтовой  
и телеграфной специальностей. После окончания курсов они могли зани-
мать должность почтово-телеграфного чиновника. Согласно решению Го-
сударственного совета от 17 мая 1904 г., женщинам также было разрешено 
поступать на службу в почтово-телеграфное ведомство на должности штат-
ных чиновников. Женщины могли занимать должности всех разрядов, одна-
ко без права возглавлять почтово-телеграфные учреждения.

На рубеже XIX–XX вв. условия для улучшения телеграфной сети в Рос-
сийской империи были более благоприятными, чем в предыдущие годы [17, 
с. 25]. В 1896 г., кроме строительства новых линий и дополнительных про-
водов, были открыты новые пути для обмена корреспонденцией. Во многих 
телеграфных станциях были установлены аппараты Юза и Уитсон, которые 
увеличили скорость передачи сообщений, так как депеша передавалась пе-
чатными буквами, а не особыми условными знаками, как в аппаратах Мор-
зе, которые нужно было еще и  расшифровывать. 

Таким образом, в результате проведенной реформы возникла новая 
окружная система управления, Минский почтово-телеграфный округ ор-
ганично вошел в общую почтово-телеграфную сеть Российской империи. 
Удачное географическое расположение Беларуси на пересечении торговых 
путей с Востока на Запад, большое количество товаров на экспорт, увели-
чение численности населения привело к увеличению количества корре-
спонденции, а затем к открытию новых почтово-телеграфных учреждений 
и телеграфных линий. В результате расширение сети контор и отделений 
связи МПТО опережало среднестатистические по Российской империи по-
казатели. Важное место и, соответственно, высокие проценты деятельности 
показывали конторы и отделения связи Минска и Могилева. Однако нега-
тивные последствия реформы, как то сочетание почтового и телеграфного 
дела в руках одного служащего, значительно тормозили развитие связи.

Отсутствие соответствующего образования почтовых и телеграфных 
служащих, недостаток научно подготовленных специалистов по электро-
технике побудили правительство к принятию мер для их подготовки в 
Российской империи. Динамическое развитие коммуникаций связи бело-
русских губерний способствовало социально-экономическому развитию ре-
гиона, одновременно экономический рост вызвал расширение и улучшение 
почтово-телеграфных магистралей.
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