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В статье показаны особенности развития почтовых учреждений на территории Беларуси 
в 1853–1884 гг. В данный период почтовое ведомство Российской империи было в определенной 
мере реформировано, в частности, ликвидированы почтовые округа как излишние инстанции, 
вводились должности управляющих почтовой частью в губернских почтовых конторах, что 
значительно облегчало выполнение функций почтового ведомства. Введение почтовых станций сель-
ского приема позволило наладить сообщение почтовых учреждений с некоторыми 
деревнями и местечками, а также сохранность писем и корреспонденций при их пересылке. Были 
созданы предпосылки для слияния почтовых и телеграфных учреждений в почтово-телеграфные 
по примеру Германии.
Ключевые слова: Беларусь, почта, телеграф, почтовые станции сельского приема, Российская 
империя.
The article shows the features of the development of postal institutions in Belarus in 1853 – 1884. During 
this period, the post offi ce of the Russian Empire was to some extent reformed, in particular, the post dis-
tricts were eliminated as redundant instances, post managers were introduced in the post offi ces of the 
provincial offi ces, which greatly facilitated the performance of some functions of the post offi ce. The 
introduction of postal stations for rural reception allowed us to organize the communication of postal 
institutions with some villages and towns, as well as the integrity of letters and correspondences when they 
were sent. Prerequisites were created for the merger of postal and telegraph institutions in the postal and 
telegraph offi ces following the example of Germany.
Keywords: Belarus, mail, telegraph, post stations of rural reception, Russian Empire.

Введение. К 1853 г. почтовые учреждения 
Российской империи были разделены 

на 13 почтовых округов. Территория Беларуси 
находилась в составе Виленского и Чернигов-
ского почтовых округов. В состав Виленского 
округа входили почтовые учреждения Вилен-
ской, Ковенской, Минской и Гродненской гу-
берний, а почтовые учреждения Могилевской 
и Витебской вошли в состав Черниговского 
поч тового округа. Независимо от того, что 
такое разделение создало высокую степень 
организованности почтового дела, однако гу-
бернские и областные почтовые конторы не-
посредственно подчинялись Почтовому Де-
партаменту, а не управляющему округом, 
что и парализовало роль почтового округа, 
приведшего к  его упразднению в 1853 г. 17 де-
кабря 1864 г. телеграфное управление было 

передано Главному начальнику Почтового Де-
партамента МВД по причине единства назна-
чения учреждений – передача корреспонден-
ции. Это и явилось предпосылкой объедине-
ния почтовых и телеграфных учреждений 
в почтово-телеграфные.

Цель статьи – показать особенности разви-
тия почтовых учреждений на территории Бела-
руси в 1853–1884 гг.

Основная часть. 23 января 1853 г. указом 
Правительствующего Сената все почтовые 
округа, кроме Сибирского, Царства Польского, 
Кавказского и Закавказского, упразднялись 
[1, с. 27]. Преобразование вышестоящего по-
чтового управления повлекло за собой и ре-
форму местного почтового управления, на-
меченную главным начальником Почтового 
Департамента Ф. И. Прянишниковым, находив-
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шимся на этой должности с 1857 по 1863 г. 
С отменой окружной системы в лице губерн-
ского почтмейстера сосредоточились непо-
средственное заведывание губернской почто-
вой конторой и надзор за всеми почтовыми 
учреждениями губернии. Такая сложность 
и такое разнообразие обязанностей губернско-
го почтмейстера не могли не отразиться на 
успешном ведении того и другого дела. На 
практике ощущалась потребность в восстанов-
лении инстанции, которая служила бы исклю-
чительно органом надзора за местными почто-
выми учреждениями и в то же время являлась 
бы посредником между ними и центральным 
почтовым управлением. Данный опыт подска-
зывал, что район действий новой инстанции 
должен быть ограничен в территориальном от-
ношении и что ей должно быть предоставлено 
самостоятельное значение в местном почто-
вом управлении [2, с. 6].

В 1853 г. в Виленской губернии в белорус-
ских уездах действовали Лидская почтовая 
контора 2-го класса, Ошмянская почтовая кон-
тора 3 класса, Вилейская и Дисненская почто-
вые конторы 4-го класса, а также Молодечнян-
ское почтовое отделение. Почтмейстером Лид-
ской почтовой конторы был титулярный 
советник Л. Д. Стефановский, а его помощни-
ком – губернский секретарь Н. Э. Твердохле-
бов. Ошмянскую почтовую контору возглавлял 
титулярный советник А. И. Бокщанин со своим 
помощником коллежским секретарем С. У. Пу-
киневским. Почтмейстерами Вилейской почто-
вой конторы и Дисненской почтовой конторы 
были коллежский секретарь Ф. М. Габриало-
вичь и титулярный советник Д. М. Никонов со-
ответственно. Письмоводителем Молодечнян-
ского почтового отделения являлся губернский 
секретарь М. Л. Маслевич [3, с. 24–25].

В 1860 г. почтмейстером Минской губерн-
ской почтовой конторы был коллежский совет-
ник Л. Н. Урбасевич, а помощником – коллеж-
ский асессор П. В. Витте. Под ее ведомством 
находились Борисовская уездная почтовая 
контора под руководством коллежского секре-
таря Я. Д. Черневского и его помощника гу-
бернского секретаря Л. Г. Гончаревского; Игу-
менская уездная почтовая контора во главе 
с коллежским асессором И. О. Милькевичем 
и его помощником губернским секретарем 
Р. П. Цвирко; Бобруйской уездной почтовой 
конторой руководил коллежский асессор 
Д. А. Захаров с помощником титулярным со-
ветником Н. О. Пашковским; Речицкой уездной 
почтовой конторой заведовал коллежский 
асессор И. В. Монастырский. Во главе Мозыр-

ской уездной почтовой конторы находились над-
ворный советник К. И. Клионовский и его помощ-
ник коллежский секретарь М. И. Ержикович; 
Слуцкую уездную почтовую контору возглавлял 
губернский секретарь Е. Е. Кумасов с помощни-
ком коллежским секретарем Ф. Ф. Ми    целовским; 
Пинской уездной почтовой конторой руководи-
ли губернский секретарь И. О. Винский и по-
мощник А. И. Палевский; Новогрудская уезд-
ная почтовая контора была под руководством 
титулярного советника А. О. Якубовского и его 
помощника титулярного советника В. М. Коз-
ловского; Несвижскую почтовую контору воз-
главляли коллежский секретарь В. М. Зайцов 
и титулярный советник Л. И. Даневич. Во главе 
Лоевского почтового отделения Речицкого уез-
да стоял титулярный советник В. О. Прокопо-
вич [4].

В 1861 г. почтмейстером Могилевской гу-
бернской почтовой конторы был статский со-
ветник К. К. Корицкий, а помощником – кол-
лежский асессор Д. В. Федотов. Под ее ведом-
ством находились 13 почтовых контор 
(Быховская уездная почтовая контора во главе 
с коллежским асессором Г. В. Бобриком и по-
мощником титулярным советником В. И. Ку-
рако; Пропойская – коллежский секретарь 
А. В. Пищолко; Гомельская во главе с надвор-
ным советником Н. И. Лагоцким и помощником 
губернским секретарем Е. Ф. Еноховичем; Кли-
мовичская – коллежский секретарь Н. С. Ана-
нич; Копысская во главе с коллежским асес-
сором С. Ф. Ростковским и помощником кол-
лежским секретарем А. И. Замбржицким; 
Мсти славской руководил титулярный советник 
В. М. Модзолевский с помощником коллежским 
секретарем Т. К. Лескевичем; Оршанская во 
главе с коллежским асессором В. И. Вощипи-
ниным и помощником коллежским секретарем 
П. А. Городковым; Горы-горецкая – коллежский 
асессор К. О. Добровольский; Рогачевская во 
главе с надворным советником В. Р. Гришко-
вым и помощником титулярным советником 
Е. П. Ивановым; Чечерская – губернский се-
кретарь М. Ф. Гензель; Сенненская – губерн-
ский секретарь Л. Т. Цитович; Чаусовская – ти-
тулярный советник Л. М. Сыринский-Гиро, Че-
риковская во главе с коллежским секретарем 
С. А. Мальцовым и помощником титулярным 
советником В. Ф. Парфененковым), Кричев-
ское почтовое отделение под руководством 
коллежского регистратора И. П. Шелепневича, 
а также Селецкая, Чечевицкая, Приборская, 
Сидоровицкая, Обидовицкая, Свенскополь-
ская, Костюковская, Белицкая, Песочно-Буд-
нянская, Застенковская, Толочинская, Маляв-
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ская, Крупецкая, Гришановская, Погребенская, 
Дубровенская, Казьянская, Ляднянская, Кохо-
новская, Уновская, Заольшанская, Кононий-
ская, Годиловицкая, Довская, Жлобинская, 
Мормольская, Дорецкая, Чегорская, Лесово-
Будянская, Кристопольская, Липская, Соколов-
ская, почтовые станции [5, с. 86–136].

21 июня 1865 г. указом Правительствующе-
го Сената Главное управление почт было пе-
реименовано в Министерство почт и телегра-
фов в составе двух Департаментов – Почтово-
го и Телеграфного [6, с. 644]. На должность 
министра был назначен граф Иван Матвеевич 
Толстой.

27 июня 1867 г. было утверждено мнение 
Государственного Совета «О преобразовании 
почтового управления в губерниях и о новых 
почтовых штатах», по которому в губерниях 
вводилась должность управляющего почтовой 
частью с правами и обязанностями бывших 
почт-инспекторов и губернских почтмейстеров. 
Должность управляющего почтовой частью со-
ответствовала V классу и к III разряду пенсии, 
а его помощника – VII классу и к IV разряду 
пенсии по «Табели о рангах» [7, с. 1052–1053]. 
Кроме этого, на управляющих возлагалось не-
посредственное управление почтовым здани-
ем губернского города. В уездных почтовых 
конторах вводились должности заведующих. 
Так, управляющими почтовой частью стали: 
в Минской губернии в 1871 г. – коллежский 
асессор В. С. Ульский (помощник – коллежский 
асессор П. К. Каневец) [8, с. 50]; в Могилевской 
в 1869 г. – коллежский советник Д. В. Федотов 
(помощник – надворный советник П. П. Мерку-
шев) [9, с. 78]; в Витебской в 1869 г. – статский 
советник И. Ф. Чанов (помощник – надворный 
советник К. И. Врублевский) [10, с. 42]; Грод-
ненской в 1871 г. – статский советник Я. А. По-
меранский (помощник – коллежский советник 
М. Л. Маслевич) [11, с. 36]; в Виленской 
в 1869 г. – действительный статский советник 
Л. В. Рос    сильон [12, с. 36–37].

9 марта 1868 г. указом Сената Министер-
ство почт и телеграфов при преемнике графа 
И. М. Толстого – генерал-адьютанте А. Е. Ти-
машеве вошло в состав Министерства внут-
ренних дел [13, с. 248]. Однако 8 августа 
1880  г. Почтовый и Телеграфный Департамент 
были выделены из состава МВД в Министер-
ство почт и телеграфов под управлением 
статс-секретаря Л. С. Макова [14, с. 529–530], 
которое просуществовало около года и 17 мар-
та 1881 г. окончательно вошло в состав Мини-
стерства внутренних дел [15, с. 8].

В 1869 г. на территории Минской губернии 
действовали Минская губернская почтовая 
контора, Бобруйская, Несвижская, Мозырская, 
Пинская, Борисовская, Новогрудская, Слуц-
кая, Речицкая, Игуменская уездные почтовые 
конторы, Лоевское почтовое отделение, Кой-
дановская, Синявская, Смиловичская, Яки-
мовичская, Домановичская, Паричская почто-
вые станции. Почтовый доход составлял – 
130 584 руб. 23 ½ коп. Почтмейстером Мин-
ской губернской почтовой конторы был кол-
лежский советник П. С. Текоцкий, а его помощ-
ником – на дворный советник И. И. Степанов 
[16]. С 1878 г. было учреждено Мирское почто-
вое отделение во главе с приемщиком 
В. П. Рутковским [22, с. 290].

На территории Витебской губернии дей-
ствовали Витебская губернская почтовая кон-
тора, Полоцкая, Лепельская, Городокская, Бе-
шенковичская, Клястицкая, Сенненская уезд-
ные почтовые конторы. Почтовый доход 
составлял 92 599 руб. 21 ¾ коп. [17].

На территории Гродненской губернии нахо-
дились Гродненская губернская почтовая кон-
тора, Слонимская, Кобринская, Пружанская, 
Волковысская уездные почтовые конторы, Ру-
жанское почтовое отделение, Березовская, 
Ивановская, Чемельская, Городецкая, Зель-
венская, Черленская почтовые станции. По-
чтовый доход составлял 96 785 руб. 41 ½ коп. 
[18]. Кроме этого, в Бресте работала погранич-
ная почтовая контора, в подчинении которой 
находилась Высоко-Литовская почтовая стан-
ция. Почтовый доход превысил 25 985 руб. [19]

С 1869 г. на территории Гродненской губер-
нии начали работать почтовые станции сель-
ского приема. Причиной их введения явилось 
то, что некоторые местечки и деревни, а также 
и города не имели прямого сообщения между 
собой. Корреспонденция рассылалась через 
случайных людей или через служащих уездной 
полиции. Из-за этого корреспонденция достав-
лялась небрежно, несвоевременно и часто те-
рялась. В связи с этим перед волостными 
правлениями была поставлена задача учре-
дить постоянное сообщение между собой 
и ближайшими почтовыми учреждениями 
1 или 2 раза в неделю. Отправлением, раз-
боркой и рассылкой полученной корреспон-
денции занимались волостные писари. Содер-
жание, перевозка почты возлагалось на жите-
лей волости. Функции волостных писарей были 
следующие:
1. Рассортировка полученной корреспонден-
ции до отхода и ее пересылка к ближай-
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шему почтовому учреждению или в сосед-
нюю волость.

2. Проверка содержимого писем и корре-
спонденции в целях ее сохранности, кото-
рая фиксировалась в накладной. Пакеты 
Государственного совета и Комитета Ми   -
нистров, поврежденные или без под-
писи, марок и т. д. не принимались. Деньги 
и вещи не пересылались.

3. Рассортировка, пересылка, отправление, 
проверка писем и корреспонденции запи-
сывались в особый реестр и фиксирова-
лись в накладной.

4. Каждый год волостной писарь обязан был 
присылать отчеты о полученной и отправ-
ленной корреспонденции в Гродненскую 
губернскую почтовую контору для состав-
ления статистических сведений.
При получении писем и корреспонденции 

крестьянами плата с них не взималась. Дворя-
не и представители других сословий за письма 
и повестки платили по 3 коп., а за газеты – по 
1  коп. Предусматривалась и годичная подпи-
ска, которая составляла 1 руб. 50 коп., без га-
зет – 1 руб., а полный комплект (письма, по-
вестки, газеты, журналы) – 3 руб. [20].

С 1872 г. на территории Беларуси в Сувалк-
ской губернии в деревне Сопоцкин (сейчас по-
селок Сопоцкин Гродненской области) дей-
ствовала почтовая станция, которая подчиня-
лась Августовской уездной почтовой конторе. 
Ее смотрителем был Ю. О. Лесевичь [21, с. 84].

В 1879 г. на территории Могилевской губер-
нии действовало 8 почтовых контор (Могилев-
ская губернская почтовая контора, Оршанская, 
Гомельская, Шкловская, Мстиславская, Чери-
ковская, Горы-Горецкая, Быховская уездные 
почтовые конторы), 4 почтовых отделения 
(Пропойское, Чечерское, Кричевское, Руднян-
ское), а также 32 почтовые станции (Бабино-
вичская, Вильчицкая, Ветковская, Довская, 
Жлобинская, Копысская, Костюковичская, Ко-
хановская, Краснопольская, Крупецкая, Локу-
тянская, Ляднянская, Погребенская, Придо-

рожская, Селецкая, Толочинская, Черейская, 
Шумовская, Годиловичская, Дворецкая, За-
стенковская, Звенчатская, Казьянская, Кристо-
польская, Лесово-Буднянская, Обидовичская, 
Приборская, Свенскопольская, Сидорович-
ская, Хотовичская, Чечевичская, Чечоровская). 
Почтовый доход составлял 102 829 руб. [23]

Первоначальная попытка слияния почтовых 
учреждений с телеграфными относилась еще 
к концу 60-х гг. XIX в., когда при почтовых конто-
рах были открыты телеграфные станции. Этому 
способствовало и то обстоятельство, что 17 де-
кабря 1864 г. телеграфное управление было 
передано Главному начальнику Почтового Де-
партамента МВД в силу единства назначения 
учреждений – передача корреспонденции [24, 
с. 539]. Однако такая попытка не имела никаких 
результатов. Наиболее успешное соединение 
почтового ведомства с телеграфным было про-
ведено в Германии, где реформа была начата 
не с низших учреждений, а с центральных орга-
нов обоих ведомств и затем уже распростране-
на на местные управления и подчиненные им 
учреж дения. Опыт Германии был применен 
и в Российской империи. В 1884 г. Почтовый 
и Телеграфный Департаменты были объедине-
ны в Главное управление почт и телеграфов 
[25, с. 306–307].

Заключение. С 1853 по 1884 г. были достиг-
нуты определенные успехи в организации поч-
тового дела в Российской империи. Во-первых, 
были ликвидированы почтовые округа. Во-
вторых, вводились должности управ ляющих 
в губернских почтовых конторах, что упростило 
работу почтового ведомства. В-третьих, введе-
ние почтовых станций сельского приема позво-
лило наладить почтовое сообщение между де-
ревнями и местечками, а также организовать 
сохранность писем и корреспонденции при их 
пересылке. И, в-четвертых, были созданы пред-
посылки для слияния почтовых и телеграфных 
учреждений в почтово-телеграфные по приме-
ру Германии.
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