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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX В. 

 
А.А. Сацута, г. Минск 

 
В статье исследована эволюция системы управления почт и телеграфов 

на территории Беларуси с конца XVIII – начала XX в. При рассмотрении законов 
Российской империи, «Памятных книжек…» и «Обзоров...» белорусских губерний, 
архивных источников охарактеризованы особенности структуры почтово-
телеграфных учреждений и приведены статистические сведения по ним. Уста-
новлено, что за данный период значительно улучшилась система управления 
почт и телеграфов, появились новые почтово-телеграфные учреждения, созда-
ны почтово-телеграфные округа в Минске и Гродно. 

Ключевые слова: Беларусь, почта, телеграф, телефонная сеть, эволюция, 
реформы, Российская империя.  

*** 
Эволюция системы управления почт и телеграфов проходило в не-

сколько этапов: 1) создание новых губернских почтовых контор на бело-
русских землях после разделов Речи Посполитой; 2) принятие нового 
«Положения об устройстве почтовой части» в 1830 г.; 3) упразднение гу-
бернских почтовых контор и введение губернского управления почто-
вой частью; 4) передача телеграфного управления Главному начальнику 
Почтового Департамента МВД; 5) принятие реформы по объединению 
почтовых и телеграфных учреждений в 1884 – 1885 гг. и их развитии 
вплоть до 1917 г. 

В результате трех разделов Речи Посполитой (1772 г., 1793 г.,  
1795 г.) на территории Беларуси были образованы Слонимская, Вилен-
ская, Минская, Полоцкая и Могилевская губернии. Аналогично были об-
разовано Слонимская, Виленская, Минская, Полоцкая и Могилевская гу-
бернские почтовые конторы. Когда в 1802 г. были образованы Витебская 
и Гродненская губернские почтовые конторы, то Слонимская и Полоц-
кая стали уездными почтовыми конторами.  

Согласно указу в Могилевской и Псковской губерниях почтовые 
здания в губернских городах называлось почтамтами, в уездных городах 
– почтовыми дворами, а в учрежденных по дорогам не в городах – стан-
циями. Для их содержания в губернских городах утверждались губерн-
ские почтовые конторы, возглавляемые губернскими почтмейстерами, а 
в уездах – уездные почтовые конторы, возглавляемые почтмейстерами, 
в прочих городах – городовые почтмейстеры, а на станциях – почт-
комиссары. Городские и уездные почтмейстеры и почт-комиссары нахо-
дились в подчинении губернского почтмейстера[1, с. 661 – 663]. Губерн-
ский почтмейстер утверждался в должности губернатором из числа от-
ставных офицеров. В его обязанности входило обеспечение функциони-
рования почтовых учреждений в губернии, постройка и ремонт почто-
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вых домов, содержание почтовых трактов, мостов и переправ, заключе-
ние договоров на перевозку почты, наблюдение за своевременной от-
правкой и доставкой почтовых отправлений. Делопроизводство при гу-
бернском почтмейстере велось подканцеляристом и копиистом. Вопро-
сы работы почт губернский почтмейстер согласовывал с генеральным 
почтдиректором [3, с. 192]. Аналогичные учреждения устанавливались в 
Минской [2, с. 765–774] и Витебской[5] губерниях. Данные правила про-
существовали до 1830 г. 

22 октября 1830 г. вышло новое «Положение об устройстве почтовой 
части», причиной принятия которого было облегчение делопроизводства 
и повышение быстроты движения почт и точности ее действия. Приме-
ром стала Великобритания – обладательница самой быстрой, качествен-
ной и прибыльной почтовой системы. Были упразднены губернские поч-
тамты и учреждены 11 почтовых округов во главе с окружными почтин-
спекторами[6, с. 178–180]. Почтовые учреждения Минской и Гродненской 
губерний вошли в Виленский почтовый округ, а почтовые учреждения 
Витебской и Могилевской губерний в Черниговский почтовый округ. 
Почтовые учреждения были разделены на классы: губернские – 3, уезд-
ные – 4. Витебская губернская почтовая контора относилась ко 2 классу. 
Шкловская и Оршанская уездные почтовые конторы относились к 1 клас-
су, Полоцкая и Рогачевская и Лидская – к 2 классу, Ошмянская – к 3 классу, 
Вилейская, Дисненская – к 4 классу. Положением регламентировались во-
просы приемки, пересылки и вручении адресатам корреспонденции, пра-
ва и обязанности окружных почтинспекторов, утверждены штаты гу-
бернских и уездных почтовых контор[7, с. 180–204].  

В 1853 г. последовало очередное нововведение: почтовые округа и 
должности почтинспекторов за исключением Сибирского, Закавказского 
и в «царстве Польском» были упразднены и образованы новые округа в 
границах губерний[8, с. 22–23]. 

27 июня 1867 г. вышло новое положение «О преобразовании почто-
вого управления в губерниях и новых почтовых штатах»[9, с. 1052–1053]. 
Должности губернских почтмейстеров упразднялись и вводились гу-
бернские управляющие почтовой частью, которым предоставлялись 
права и обязанности как бывших окружных почтинспекторов, так и гу-
бернских почтмейстеров, и кроме того на них возлагалось непосредст-
венное управление почтовым зданием губернского города. В уездных 
почтовых конторах вводились должности заведующих. Так управляю-
щими почтовой частью были: в Минской губернии был коллежский асес-
сор В.С. Ульский[10 с. 50], Могилевской – коллежский советник 
Д.В. Федотов[11, с. 52], Витебской – статский советник И.Ф. Чанов[12,  
с. 48], Гродненской – статский советник Я.А. Померанский[13, с. 56].  

Еще в 1802 г. при учреждении министерств почтовое ведомство во-
шло структуру Министерства внутренних дел (МВД). В составе были уч-
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реждены Почтовый департамент и Главное почтовое управление, осуще-
ствляющее управление и контроль за деятельностью местных почтовых 
учреждений. По мере распространения телеграфных линий в губерниях 
открывались телеграфные станции, изначально находящиеся в ведомст-
ве телеграфного управления Главного управления путей сообщения[4, с. 
192–193]. 17 декабря 1864 г. телеграфное управление было передано 
Главному начальнику Почтового департамента МВД. Причиной этого по-
служило единство назначения данных учреждений – передача коррес-
понденции[14, с. 539]. 

15 июня 1865 было образовано Министерство почт и телегра-
фов[15, с. 644–645], которое просуществовав менее 3 лет, 3 марта 1868 г., 
было передано в ведомство МВД[16, с. 248]. В его составе были образо-
ваны Почтовые и Телеграфные департаменты, в управлении первого на-
ходились почтовые учреждения, второго – телеграфные станции. Теле-
графные учреждения появились на территории Беларуси появились в 
1872 г. Они существовали на базе губернских и уездных почтовых кон-
тор. В Минской губернии телеграфные станции находились в Минске, 
Бобруйске, Слуцке и Пинске, в Могилевской – в Могилеве и Гомеле, в 
Гродненской – в Гродно.  

В 1884 – 1885 последовали указы о реорганизации управления поч-
товой и телеграфной частью в центре и на местах. Согласно Положению 
Государственного Совета от 22 мая 1884 г. Почтовый и Телеграфный де-
партаменты МВД соединялись в учрежденное Главное управление почт 
и телеграфов (далее – ГУПиТ)[17, с. 306–307]. 28 мая 1885 г. последовал 
указ о преобразовании местных почтовых и телеграфных учрежде-
ний[18, с. 239–240]. Старые подразделения упразднялись, вводились 
почтово-телеграфные округа, на которые возлагались административ-
но-распорядительные функции, на местах почтово-телеграфные конто-
ры и отделения для приема, пересылки и вручения адресатам почтовой 
и телеграфной корреспонденции в городах, местечках и других населен-
ных пунктах[3, с. 193].  

Российская империя была разделена на 35 почтово-телеграфных ок-
ругов, во главе которых стояли начальники. В губернских, уездных городах 
создавались почтово-телеграфные конторы и отделения, которые в своей 
деятельности подчинялись руководству почтово-телеграфных округов. 

На основе положения от 28 мая 1885 г. на территории Беларуси бы-
ли созданы Минский (Минская и Могилевская губерния), Гродненский 
(Гродненская, Ломжинская, Холмская и Люблинская губернии), Вилен-
ский (Виленская, Ковенская, Сувалковская губернии, Докшицкая почто-
во-телеграфная контора Минской губернии и Боровское почтовое отде-
ление Курляндской губернии) и Смоленский (Смоленская и Витебская 
губернии, почтово-телеграфные конторы в Иллуксте и Грива-Семгаллен 
Курляндской губернии) почтово-телеграфные округа. В населенных 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



пунктах было проведено объединение почтовых и телеграфных станций. 
Все учреждения почтово-телеграфного ведомства в империи были под-
чинены министру внутренних дел. Общее управление этими учрежде-
ниями доверили начальнику ГУПиТ. Местное управление было сосредо-
точено в губерниях – в управлениях почтово-телеграфных округов. К 
каждому округу относились конторы в губерниях и уездах вместе с под-
чиненными отделениями. Система почтово-телеграфных округов про-
существовала до 1917 г.[19, с. 4–5]. 

Вместо прежнего разделения контор на губернские и уездные все 
почтово-телеграфные учреждения были разделены на 7 классов, из ко-
торых учреждениями первых шести классов было присвоено название 
«Почтово-телеграфных контор», а учреждениям, принадлежавших к 7 
классу – «почтово-телеграфных, почтовых и телеграфных отделений» 
[20, с. 19]. Основой для разделения почтово-телеграфных учреждений на 
классы была принята их доходность: 3000 руб. для повышения почтово-
телеграфного учреждения с VII на VI класс и 100 000 руб. для повышения 
почтово-телеграфной конторы в I класс. 

Реформа коснулась также и личного состава почтово-телеграфных 
чиновников. Все прежние наименования должностей были отменены и с 
1889 г. служащих почты и телеграфа стали называть почтово-
телеграфными чиновниками. Лицам, которые заведовали учреждениями, 
вместо звания почтмейстера было присвоено звание «начальников», а по-
мощники почтмейстеров переименованы в «помощники начальников». Все 
остальные почтово-телеграфные чиновники были разделены на 6 разря-
дов с присвоением последним двум окладов: высшего и низшего [19, с. 6]. 

1 июля 1886 г. согласно положению от 28 мая 1885 г. в Беларуси был 
образован Минский почтово-телеграфный округ[21, л. 18], который на-
ходился в ведомстве ГУПиТ МВД. Возглавлял управление начальник ок-
руга статский советник Н.В. Николаенко, помощниками были коллеж-
ский советник М.В. Лычковский и коллежский асессор В.И. Лапшинский 
[22, с. 70]. Положением 28 мая 1885 г. начальнику округа перешли права 
и обязанности, ранее принадлежавшие как начальникам телеграфных 
округов, так и губернским управляющим почтовой частью, за исключе-
нием управления губернской почтовой конторы, которое возлагалось на 
непосредственного начальника. Им в 1888 г. был коллежский советник 
М.В. Лычковский, а начальником телеграфной станции был коллежский 
асессор Ф.И. Томме [3, с. 194]. 

В структуре управления почтового округа находились следующие 
отделения: административное, техническое и бухгалтерское. Админист-
ративное отделение состояло из двух столов. Первый – инспекторско-
распорядительный: вел книги приказов по округу, переписку о долгах, и 
их взыскании с чиновников, составлял послужные списки всех чинов, 
учеников и кандидатов на должности, штатные расписания для вновь 
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открываемых учреждений, личного состава округа, преобразования поч-
товых и телеграфных учреждений. Второй стол – следственно-
хозяйственный: вел дознания и следствия о хищениях, растратах; прово-
дил ревизию почтовых учреждений; решал вопросы об открытии и за-
крытии почтово-телеграфных контор и отделений, найме помещений 
для открываемых учреждений, изменений времени работ; составлял 
расписание о движении почт, сдаче станций в контрактное содержание; 
давал распоряжение по заготовке и рассылке книг, бланков и др. 

Техническое отделение следило за состоянием телеграфных линий; 
контролировало исправность; составляло ведомости по телеграфным 
столбам, ремонту линий, сметы на проведение ремонтных работ, давало 
распоряжения по проведению ремонта почтовых зданий; вело книги ка-
зенного счета имущества и материалов управления округа; проводило 
чертежные работы и др. 

Бухгалтерское отделение проводило все бухгалтерские дела: вело 
бухгалтерские книги, составляло смету на расходы и отчеты о доходах, 
«требовательные ведомости» на выдачу содержания личному составу и 
на все расходы по управлению округа; контролировало финансовую дея-
тельность подведомственных учреждений[23, л. 1–4].  

В 1888 г. в Минской губернии работало 27 почтовых станций для 
приема и выдачи корреспонденций, 21 почтовое отделение, 8 почтово-
телеграфных отделений и 9 почтово-телеграфных контор[24, с. 50–55]. К 
1906 г. на территории Минской губернии было 192 почтово телеграф-
ных учреждения. Из них 18 почтово-телеграфных контор, 42 почтово-
телеграфных отделений, 3 почтово-телефонных отделения, 36 почтовых 
отделений, 1 телеграфное отделение и 92 почтово-телеграфных сбере-
гательных касс[25, с. 45 – 50]. В 1908 г. в Минске появилась телефонная 
сеть. К 1913 г. на территории Минской губернии были 31 почтово-
телеграфная контора, 69 почтово-телеграфных отделений, 20 почтовых 
отделений, 120 почтово-телеграфных сберегательных касс, 5 телефон-
ных сетей, 69 волостных правлений и железнодорожных станций, осу-
ществлявших почтовые операции 19 правительственных учреждений и 
частных заведений, производящих почтовые операции, 13 казенных 
почтовых станций [26, с. 54–56]. Таким образом, количество почтово-
телеграфных учреждений значительно увеличилось. 

В Могилевской губернии, также относившейся к Минскому почтово-
телеграфному округу, объединенные почтово-телеграфные учреждения 
начали открываться сразу после проведения реформы 1884 – 1885 гг. 
Местные почтовые телеграфные конторы и отделения подчинялись Мо-
гилевской губернской почтово-телеграфной конторе, последняя – 
управлению Минского почтово-телеграфного округа. К 1890 г. в Моги-
левской губернии действовало 35 учреждений связи: почтово-
телеграфные конторы и отделения, а также 29 почтовых станций. Глав-
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ная почтово-телеграфная контора находилась в Могилеве. Ее штат со-
стоял из начальника, его помощника, почтово-телеграфных чиновников 
1 – 4 разрядов, механиков[4]. 

С 1888 г. начальником Могилевской почтово-телеграфной конторы 
был назначен коллежский советник В.О. Анисимов, его помощником был 
губернский секретарь Ф.Л. Андре[27, с. 65]. В 1894 г. начальником дан-
ной конторы был надворный советник И.Ф. Воронков, а его помощником 
– М.Е. Печерский. К 1895 г. в Могилевской губернии было 71 почтово-
телеграфное учреждение: 16 почтово-телеграфных контор, 20 почтово-
телеграфных отделений, 35 почтовых отделений. Таким образом, всего 
за пять лет количество почтово-телеграфных учреждений Могилевской 
губернии увеличилось в 2 раза [19, с.7].  

В 1905 г. на территории Могилевской губернии было 80 почтово-
телеграфных учреждений: 18 почтово-телеграфных контор, 29 почтово-
телеграфных отделений, 32 почтовых отделения, действовала Могилев-
ская телефонная сеть[28, с. 52–54]. 

В 1886 г. в Витебской губернии на основании мнения Государствен-
ного Совета от 28 мая 1885 г. «О преобразовании местных почтовых и 
телеграфных учреждений» местные конторы подчинялись губернской 
почтовой конторе, а последняя – Смоленскому почтово-телеграфному 
округу. Почтово-телеграфные конторы и отделения обязаны были кон-
тролировать содержание почтового дома, прием, пересылку и доставку 
почтовой и телеграфной корреспонденции. На начальника губернской 
почтовой конторы согласно положению 28 мая 1885 г. возлагались обя-
занности бывшего губернского почтмейстера по заведованию почтовой 
частью при помощи технического персонала. Им был в 1889 г. коллеж-
ский асессор И.С. Парфененков, его помощником был губернский секре-
тарь О.Г. Ляуре [29, с. 138–139]. К 1889 г. в Витебской губернии было  
20 почтово-телеграфных учреждений: 9 почтово-телеграфных контор,  
7 почтово-телеграфных отделений, 1 почтовая контора, 1 почтовое от-
деление, 2 телеграфные станции. В 1895 г. начальником Витебской поч-
тово-телеграфной конторы стал коллежский асессор Е.Я. Мухин, а его 
помощником – коллежский советник П.З. Гуринов[30, с. 220]. К 1895 г. в 
Витебской губернии было 52 почтово-телеграфных учреждения: 16 поч-
тово-телеграфных контор, 13 почтово-телеграфных отделений, 23 поч-
товых отделения. В 1908 г. начальником Витебской конторы был стат-
ский советник И.Д. Червяков, а его помощником был коллежский совет-
ник Е.И. Шелепневич [31, с. 56]. К данному году в Витебской губернии 
было 66 почтово-телеграфных учреждений: 16 почтово-телеграфных 
контор, 22 почтово-телеграфных отделения, 28 почтовых отделений,  
1 телефонная станция (Двинский уезд (современная Латвия)). Таким об-
разом за 20 лет количество почтово-телеграфных учреждений увеличи-
лось в 3 раза. 
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Административно-распорядительные, следственные и техническо-
хозяйственные функции такие, как вопросы открытия, преобразования 
и закрытия почтово-телеграфных учреждений, аренды или строитель-
ства почтовых домов и телеграфных станций, утверждение штатных 
расписаний, ведение послужных списков чиновников и служащих почто-
вых учреждений, заключение контрактов на перевозку почты, проекти-
рование и устройство новых телеграфных линий, проведение дознания 
и следствия о злоупотреблениях, входили в обязанности начальника 
управления Смоленского почтово-телеграфного округа [5]. 

В 1886 г. согласно мнению Государственного Совета от 28 мая 1885 
««О преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» ме-
стные конторы в Гродненской губернии подчинялись Гродненской поч-
тово-телеграфной конторе, а она, в свою очередь подчинялась Гроднен-
скому почтово-телеграфному округу. В 1888 г. начальником Гродненско-
го почтово-телеграфного отделения был действительный статский со-
ветник А.Е. Андреевский, а его помощником был коллежский асессор Н.С. 
Попов. В этот же год начальником Гродненской почтово-телеграфной 
конторы был коллежский асессор Ф.А. Нездюров его помощником был 
титулярный советник И.Г. Бай [32, с. 66–67]. К 1888 г. в Гродненской гу-
бернии было 15 почтово-телеграфных учреждений: 8 почтово-
телеграфных контор, 5 почтово-телеграфных отделений, 1 почтовая и 2 
телеграфные станции.  

В 1897 г. начальником Гродненского почтово-телеграфного округа 
был действительный статский советник Н.К. Полевой, помощниками его 
были статский советник А.Н. Крок и коллежский советник Н.С. Попов[33, 
с. 69–70]. Гродненской почтово-телеграфной конторой управлял над-
ворный советник А.Н. Аракин, помощником его был титулярный совет-
ник К.П. Пуховой[33, с. 101 – 103]. К 1897 г. в Гродненской губернии было 
70 почтово-телеграфных учреждений: 12 почтово-телеграфных контор, 
16 почтово-телеграфных отделений, 42 почтовых отделения.  

В 1909 г. начальником Гродненского почтово-телеграфного округа 
был действительный статский советник Л.Г. Ревуцкий, его помощником 
был надворный советник Г.С. Щербачев. Гродненской почтово-
телеграфной конторой управлял коллежский советник С.Н. Цветков, его 
помощником был титулярный советник А.А. Патерк [34, с. 85–86]. К 1909 
г. в Гродненской губернии было 82 почтово-телеграфных учреждений: 
14 почтово-телеграфных контор, 41 почтово-телеграфное отделение, 26 
почтовых отделений и телефонная сеть (в Белостокском уезде, совре-
менная Польша). Таким образом, за 20 лет количество почтово-
телеграфных учреждений увеличилось более чем в 5 раз. 

Таким образом, в результате проведенных реформ в 1830 г. и в 1884 
– 1885 гг. значительно улучшилась система управления почт и телегра-
фов, появились новые почтово-телеграфные учреждения, созданы Мин-
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ский и Гродненский почтово-телеграфные округа, которые органично 
вошли в почтово-телеграфную сеть Российской империи. 
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СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ «СОТРУДНИЧЕСТВО–СОПЕРНИЧЕСТВО»  
В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ И БЕЛОРУССКАЯ ССР (1954–1964 ГГ.) 

 
С. Ф. Свилас, г. Минск 

 
На конкретных примерах взаимодействия СССР и США в культурной сфере 

рассматривается сущность принципа мирного («конкурентного») сосушество-
вания: подписание и реализация «соглашения Лэйси-Зарубина», обмен выстав-
ками, взаимодействие в рамках многосторонней дипломатии ЮНЕСКО, въезд-
ной туризм. Отмечается роль БССР в активизации советско-американских 
культурных связей и позиция республики по вопросу их дальнейшего расширения.  

Ключевые слова: мирное («конкурентное») сосуществование, хрущевская 
«оттепель», Белорусская ССР, ЮНЕСКО, международное сотрудничество в обра-
зовании, науке и культуре. 

*** 
Платформа внешней политики СССР в период хрущевской «оттепе-

ли» основывалась на отказе от тезиса И. В. Сталина о неизбежности но-
вой мировой войны. Провозглашалась неизбежность победы социали-
стической системы, но не путем экспорта революции, а в результате раз-
вития внутренних противоречий капитализма. Мирное сосуществование 
трактовалось как специфическая форма классовой борьбы и означало 
соревнование с империализмом в экономике и культуре, политический 
диалог по поддержанию мира и идеологическую борьбу, пропаганду 
преимуществ социализма.  

В 1955 г. в странах Запада появилась серия статей В. Р. Херста «Со-
общения о России без цензуры» – результат поездки американского 
журналиста по Советскому Союзу. В качестве секретной информации 
публикация стала известна руководству Белорусской ССР: секретарю 
ЦК КПБ Н. С. Патоличеву, председателю Совета Министров К. Т. Мазурову 
и председателю Президиума Верховного Совета В. И. Козлову [3, д. 301, 
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