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ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ НАКАНУНЕ 1917 Г.

В начале ХХ в. Российская империя вступила в длительный период 
социальных потрясений: революция 1905—1907 гг., первая мировая 
война. Все это создавало атмосферу нестабильности и наносило вред 
социально-экономическому положению государства. В свою очередь без 
отлаженной работы почтово-телеграфного дела невозможно нормальное 
функционирование государства.

Проблема развития почтово-телеграфной связи накануне 1917 г. 
нашла некоторое отражение в общих трудах по истории почты и телеграфа 
в Беларуси и России К. В. Базилевича [1], М. Псурцева [4, 6] и др. Но, 
несмотря на эти работы, вопросы развития почтово-телеграфных учреж-
дений на территории Беларуси недостаточно раскрыто в научной литера-
туре. Поэтому автор стремится осветить основные аспекты деятельности 
почтовых учреждений накануне Октябрьской революции.

В 1884 г. почтовая и телеграфная службы были объединены в единое 
ведомство —  Главное управление почт и телеграфов, входившее в состав 
Министерства внутренних дел. Главному управлению почт и телегра-
фов подчинялось почтовое дело (кроме перевозки почты по железным 
дорогам), телеграф и телефон. На местах была введена система почтовых 
округов, которые являлись исполнительными органами Главного управ-
ления почт и телеграфов. Управлениям почтово-телеграфных округов 
подчинялись почтово-телеграфные конторы в губернских, уездных и дру-
гих городах. В каждый округ входило от 30 до 70 почтово-телеграфных 
контор. В непосредственном подчинении почтово-телеграфных контор 
находились почтово-телеграфные отделения, расположенные на террито-
рии самого города и в уезде. Отделы перевозки почт по железным дорогам 
подчинялись непосредственно Главному управлению почт и телеграфов. 
На территории Беларуси накануне 1917 г. функционировали Гроднен-
ский, Минский, Виленский и Смоленский почтово-телеграфные округа. 
Структура местной сети управлений просуществовала без изменений до 
июня 1918 г., когда были ликвидированы почтово-телеграфные округа 
[3, с. 48].

Следует отметить, что в предвоенном 1913 г. при общем доходе от 
почтово-телеграфных операций, составившем почти 121 млн руб., на 
содержание и развитие службы связи было израсходовано всего 80 млн, 
а 41 млн руб. пошел в государственную казну. Почтовые тракты обслужи-
вались в основном гужевым транспортом. Они составляли свыше 65 % от 
общего протяжения почтовых путей. К 1913 г. в Белоруссии было всего 
380 учреждений связи. Новые почтовые отделения открывались медленно 
и с большими трудностями. О слабом развитии сети предприятий связи 
свидетельствует численность почтово-телеграфных работников, которая 
по Минскому почтово-телеграфному округу в 1914 г. составляла всего 
2328 чел., а в 1917 г. — 2960 чел. [5, с. 26]
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Военные действия на территории Беларуси и вызванная этим хозяй-
ственная разруха еще более усугубила то тяжелое положение, в котором 
находилась почтово-телеграфное дело. Значительная часть предприятий 
на территории Беларуси была разрушена. Нерегулярность движения поез-
дов, нехватка почтовых вагонов, дороговизна кормов, а местами и их пол-
ное отсутствие привели к тому, что перевозка почты стала нерегулярной 
и дорогостоящей

Во время войны 1914 г. миллионы крестьян были призваны в армию. 
Отсутствие четко налаженной почтовой связи с фронтом вызвало мас-
совое недовольство солдат. Необходимо отметить, что одной из важных 
характеристик состояния связи, а также материального и культурного 
уровня населения могут служить данные, отражающие почтово-теле-
графный обмен. Согласно статистическим данным в 1916 г. обмен пись-
менной корреспонденции увеличился по сравнению с 1913 г. в 2,5 раза, 
посылок —  в 2,7 раза. В условиях нарушенной работы почтового обмена 
привел к резкому ухудшению качественных показателей. Поэтому по 
требованию Государственной думы в 1916 г. было открыто на селе 3570 
отделений связи, в 1917 г. — 469 [2, с. 132]. Однако эти меры не помогли 
существенно изменить к лучшему организацию почтового дела на терри-
тории Беларуси.

В дореволюционное время экономической основой развития теле-
графной связи в Беларуси послужило развитие промышленности 
и быстрое строительство железных дорог. На телеграфных станциях 
в большинстве случаев устанавливались телеграфные аппараты Морзе 
и Юза. Однако в этот период население мало пользовалось услугами теле-
графа из-за высоких тарифов. К примеру, стоимость 20-словной простой 
телеграммы составляла около 1/30 часть месячной зарплаты служащего 
средней квалификации. Соответственно, в 1913 г. исходящих платных 
телеграмм в Российской империи было только 36 млн, причем средняя 
длина телеграммы составляла всего 14,3 слова [4, с. 117].

Накануне 1917 г. на территории Беларуси телеграфная связь обслу-
живала только крупные населенные пункты. Телефонные станции были 
построены, кроме Минска и Пинска, еще примерно в 15 городах Беларуси 
(в Витебске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бобруйске, Борисове, Игумене, 
Мозыре, Орше, Марьиной Горке и др.), в то же время число абонентов, 
подключенных к каждой из этих станций, колебалось в пределах от 5 до 
300 [5, с. 42].

До революции междугородние телефонные линии имели незначитель-
ную протяженность и на территории Беларуси охватывали около 40 городов 
и населенных пунктов. Несовершенство технической базы, ограниченное 
время действия и применение однопроводных линий делали междугород-
нюю телефонную связь неустойчивой и малонадежной. В свою очередь, 
высокая абонентская плата (до 100 рублей в год) делала телефон малодо-
ступным для населения и тормозила развитие телефонной связи.

Положение усугублялось разрухой и дезорганизацией транспорта, 
которые особенно сказывались в прифронтовой Беларуси. В соответствии 
с этим, в мае 1917 г. министр почт и телеграфистов Временного прави-
тельства Церетели пишет начальнику Минского почтово-телеграфного 
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округа о дезорганизации на фронте работы почты и телеграфа и требует 
решительных мер к исправлению положения.

Необходимо отметить, что забастовочная борьба почтово-телеграфных 
работников в 1905—1906 гг. не привела к улучшению их материального и право-
вого положения. Начавшаяся первая мировая война привела к резкому сокра-
щению числа работников связи. К 1916 г., например, в 58 наиболее крупных 
предприятиях связи число работников сократилось на 33 %, а так как исходя-
щий обмен в эти годы не изменился, то тысячи телеграмм в Москве, Петрограде 
и других городах отправлялись почтой. Практически все почтовые операции в это 
время выполнялись вручную. При установленной номинальной продолжитель-
ности рабочего дня 11—12 часов практическая его деятельность определялась 
«волей начальства». В то же время заработная плата в 1916 г. у почтальонов не пре-
вышала 250—400 руб., а для надсмотрщиков 300—500 руб. в год [1, с. 229].

К середине 1917 г. работа почты была настолько дезорганизована, что под-
держивать ее в сколько-нибудь удовлетворительном состоянии у правительства 
уже не было возможностей. Закон, изданный 28 марта 1917, должен был улуч-
шить положение связистов. В первую очередь планировалось увеличить количе-
ство личного состава учреждений и тем самым уменьшить нагрузку на работни-
ков, повысить чиновников в разрядах. Предполагалось три волны расширения 
штатов: первая —  первого апреля, вторая —  первого июля, третья —  первого 
октября и закончить к январю 1918 Значительное количество чиновников, 
которых назначали на высшие разряды, сразу столкнулась с проблемой —  рост 
по служебной лестнице в большинстве случаев предусматривало переезд на дру-
гое место жительства, хотя свободных квартир почти не существовало, что тор-
мозило процесс пополнения кадрами почтовые учреждения [6, с. 134]

Таким образом, сложный для Беларуси период накануне 1917 г. сопрово-
ждался замедлением работы почтово-телеграфных учреждений, уменьшением 
количества служащих, падением качества почтово-телеграфных услуг и доро-
говизной некоторых операций. Однако спрос на почтовые услуги продолжал 
расти. С огромной нагрузкой работали почтовые и телеграфные учреждения, 
которые служили единственным средством связи между тылом и фронтом.
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