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Среди исследователей традиционно высокий 
интерес к новым или ранее недостаточно изученным 
источникам. Сегодня целый ряд историков обраща-
ется к российской периодической печати второй поло-
вины ХІХ – начала ХХ в. как отдельному историче-
скому источнику, обладающему своей исследователь-
ской спецификой и научным потенциалом. Данная 
статья посвящена изучению работ, авторы которых 
занимались и занимаются систематизацией, обоб-
щением и научным анализом материалов по исто-
рии белорусских земель в российской периодической 
печати второй половины ХІХ – начала ХХ в. Вместе 
с тем особое внимание хотелось бы уделить тем рабо-
там, для которых основной источниковой базой стала 
периодическая печать белорусских губерний Россий-
ской империи. В изучении этого вопроса можно выде-
лить следующие этапы: дореволюционный (оканчива-
ющийся Октябрьской революцией 1917 г.), советский, 
и постсоветский (начавшийся с 1991 г.). В настоящей 
статье рассмотрены основные публикации по данной 
тематике, появившиеся на современном этапе изуче-
ния проблемы. 

С начала 90-х гг. ХХ в. на повестке дня для исто-
риков стал ряд ранее мало исследованных проблем, 
касающихся становления белорусского националь-

ного движения в конце ХІХ – начале ХХ в. и разви-
тия предпосылок к формированию белорусской госу-
дарственности. Здесь нужно указать публикацию 
А. Ф. Смоленчука «Беларускае пытанне ў польскім 
клерыкальным друку ў Вільні» [8]. Он прослеживает 
близость газет Kurjer Litewski и Dziennik Wilenski 
с русскими право-монархическими изданиями по 
белорусскому вопросу [8, с. 50].

Проблема организации белорусскоязычных пери-
одических изданий во второй половине ХІХ в. рас-
крывается в статье И. Запрудского «Беларускі друк 
у сярэдзіне ХІХ ст. і дзяржаўная палітыка» [3]. На 
основании анализа архивного материала и совре-
менных исследований автор рассматривает попытки 
Виленской губернской администрации организо-
вать легальный белорусскоязычный журнал в 60-е гг. 
ХІХ в. Он описывает процесс издания отдельных про-
изведений на белорусском языке в указанный период 
[3, с. 96–99]. 

Сороко С. М.  в монографии «Витебские губерн-
ские ведомости (официальная часть и неофициаль-
ная часть)» [9] провела подробный анализ «Витебских 
губернских ведомостей», отметив отношение мест-
ного населения к переходу территории Витебщины из 
Речи Посполитой в Российскую империю [9, с. 5–7]. 
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Автор обозначает идеологическую подоплеку в появ-
лении материалов об истории Витебского края пери-
ода 1858–1864 гг., в котором исторические матери-
алы Витебских губернских ведомостей почти полно-
стью представляли статьи К. А. Говорского. Основная 
тема К. А. Говорского – историческая судьба право-
славия в Беларуси, влияние католицизма и различных 
его течений на судьбу белорусского народа. Оценива-
ется важное историческое и идеологическое значение 
его статей в формировании общественного мнения 
Витебской губернии и в Западном крае в русле идео-
логии западнорусизма [9, с. 39–41, 60–82]. 

Период конца ХІХ – начала ХХ в. для «Витеб-
ских губернских ведомостей» также связан с публи-
кацией многочисленных статей и очерков по исто-
рии белорусских земель. В это время тематика мате-
риалов соответствовала такому направлению, как 
белорусоведение. Здесь С. М. Сороко отмечает осо-
бую заслугу редактора Витебских губернских ведо-
мостей – И. И. Пилина в организации публикации 
таких материалов. Благодаря ему с 1895 г. неофици-
альная часть приобрела качественно новый уровень. 
Там стали регулярно появляться исторические статьи 
и заметки М. В. Довнар-Запольского, В. К. Стукалича, 
Д. И. Довгялло, Ф. И. Леонтоновича, Н. Я. Ники-
форовского, И. Я. Спрогиса, И. И. Долгова и дру-
гих [9, с. 158–162]. В монографии «Архітэктоніка 
інфармацыйнай прасторы беларускай культуры ХІХ – 
пачатку ХХ стагоддзя» С. М. Сороко обозначила их 
определяющее влияние на формирование белорусской 
идеи в информационном пространстве Северо-Запад-
ного края. В этом же контексте упоминается редак-
ционная деятельность Е. Р. Романова и его исследо-
вания по белорусской истории и этнографии. Труды, 
которые выходили отдельной рубрикой «Материалы 
для истории» в неофициальной части Могилевских 
губернских ведомостей. Наряду с регулярной публи-
кацией первоисточников, авторские статьи по исто-
рии белорусских земель, размещенные в ключевых 
губернских периодических изданиях, оказали, по мне-
нию С. М. Сороко, значительное влияние на постепен-
ную трансформацию информационного пространства 
Северо-Западного края [7, с. 182, 199, 211].

Анализу «Минских губернских ведомостей» 
периода восстания 1863–1864 гг., посвящена ста-
тья Е. Г. Луферчика [4]. Автор изучил 102 из 104 
номеров Минских губернских ведомостей за 1863–
1864 гг., хранящихся в библиотечном зале Нацио-
нального исторического архива Беларуси. Он указы-
вает на главенствующую роль издания в формирова-
нии общественного мнения в губернии о восстании 
1863–1864 гг. Газета, по его мнению, выполняла функ-
цию сдерживания антирусских настроений в реги-
оне. Оперативно информировала местное население 

о принимаемых официальными властями постановле-
ниях. Е. Г. Луферчик отмечает, что частота публика-
ций, посвященных восстанию, напрямую зависела от 
активности повстанческих отрядов в Минской губер-
нии [4, с. 354, 358].

Громыко М. В. в статье «Консервативная пресса 
на территории белорусских губерний в 1905–1907 
годы» выделяет позиции консервативных изданий 
по важнейшим вопросам государственного устрой-
ства [2]. Автор подвергает анализу такие издания, 
как: «Белая Русь», «Морская волна», «Минская речь», 
«Минское слово», «Витебский голос», «Могилев-
ский вестник», «Крестьянин». Рассматривает участие 
печати в деятельности партий, союзов и обществ пра-
вого толка, их агитационно-пропагандистскую работу. 
М. В. Громыко указывает на важную роль консерва-
тивной прессы в подавлении революции. Воздействуя 
таким образом на общественное мнение, правый блок 
одержал победу на выборах в ІІІ Государственную 
думу. По мнению автора, абсолютное большинство 
правой печати на территории белорусских губерний 
носило русский национальный характер, выступало 
за уменьшение влияния в крае национальных мень-
шинств и резко отрицательно относилось к идее авто-
номии окраин [2, с. 57].

В кандидатской диссертации Е. П. Цумаревой 
«Российская правительственная политика на терри-
тории Беларуси в 1905–1914 гг. (по материалам кон-
сервативной и либеральной печати)» проведен анализ 
оценок национального и конфессионального разви-
тия, проблем народного образования, введения орга-
нов земского самоуправления, решения крестьянского 
и рабочего вопросов. Автор указала на первостепен-
ную роль при освещении реформ и политических дис-
куссий в начале XX в., которую играли газеты и жур-
налы, бывшие тогда единственным средством массо-
вой информации [10, с. 3].

На современном этапе изучения периодиче-
ских изданий Российской империи, особый инте-
рес у белорусских исследователей вызывает кон-
фессиональная печать ХІХ – начала ХХ в. Обобща-
ющим трудом по данной тематике является работа 
С. В. Говина «Канфесійны друк у Беларусі» [1]. 
Автор рассматривает становление, развитие и совре-
менное состояние конфессиональных средств мас-
совой информации в Беларуси, их роль во взаимо-
отношении конфессий, союзов, групп, сект и их 
средств массовой информации с властями и между 
собой. Впрочем, истории религиозной печати бело-
русских губерний Российской империи посвящена 
лишь малая часть данного произведения. При кра-
тком обзоре епархиальных ведомостей уделяется 
внимание истории самого издания, его периодично-
сти, структуре, редакторам, практически оставляя за 
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пределами исследования тематическое содержание 
опубликованных в ведомостях статей [1].

В монографии В. И. Шимолина «У истоков бело-
русской печати: епархиальные ведомости второй поло-
вины XIX – начала XX в.», напротив, весьма подробно 
анализируется жанрово-тематическое разнообразие 
этого источника. Работа посвящена непосредственно 
анализу епархиальных ведомостей на предмет изуче-
ния духовной культуры белорусского народа. Автор 
исследует жанры и идейно-тематическое содержание 
материалов изданий, рассматривает аксиологические 
основы их деятельности [11, с. 95–125]. В. И. Шимолин 
определяет историческую тематику в епархиальных 
ведомостях одной из важнейших форм воздействия на 
общественное мнение читателя. В ведомостях пропа-
гандировались идеи официальной народности, осуж-
далось польское культурное и идеологическое влияние 
в белорусских губерниях [11, с. 96–97].

Информационные возможности епархиальных 
ведомостей по изучению истории униатства на бело-
русских землях раскрываются в кандидатской диссер-
тации О. Г. Римко «Епархиальные ведомости на терри-
тории Беларуси как источник по истории греко-като-
лической церкви» [6]. Автор изучила большой массив 
публикаций по истории Брестской церковной унии. 
Осуществила анализ статей, посвященных истории 
Замойского и Полоцкого церковных соборов, возник-
новению и деятельности ордена базилиан, положению 

белого униатского духовенства, судьбе православных 
монастырей и храмов, переведенных в разное время 
в унию, актуализации униатского вопроса в начале 
ХХ в. [6, с. 43–93].

Подводя итоги, следует отметить ряд особен-
ностей в изучении периодической печати белорус-
ских губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в. 
Появление независимого белорусского государства 
открыло перед исследователями широкие возможно-
сти для творчества. К изучению процесса формиро-
вания белорусской нации, форм государственности 
на белорусских землях стали активно привлекаться 
и материалы периодической печати. Исследователи 
обратили внимание на информационные возможно-
сти региональной губернской периодики. Новый этап 
открывается в изучении епархильной прессы белорус-
ских губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в. 
Журналисты и историки обратили внимание на жан-
рово-тематическое содержание источника. Публи-
кации по конфессиональной истории белорусских 
земель в епархиальных ведомостях стали отдельным 
предметом исследования для современных ученых.

В целом следует отметить широкий научный 
потенциал периодической печати как исторического 
источника. Оценка и анализ публикаций историче-
сого содержания в периодической печати белорусских 
губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в. тре-
бует своего дальнейшего исследования.
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