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Могилева. Данные изразцы могли облицовывать печи середины – второй 
половины XVII в. Публикуемые материалы позволяют расширить представле-
ние об использовании такой категории изразцов, как карнизные изразцы-
вкладыши, в системе изразцовой печи и об изразцовом производстве  
региона в целом.  
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что ряд историков обращается 
к российской периодической печати второй половины ХІХ – начала ХХ в. как отдельному 
историческому источнику, обладающему своей исследовательской спецификой и научным 
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потенциалом и имеющему наиболее точные данные по тому или иному вопросу. Изучены 
работы, авторы которых занимались и занимаются систематизацией, обобщением и науч-
ным анализом материалов по истории белорусских земель в российской периодической 
печати второй половины ХІХ – начала ХХ в.  
Ключевые слова: белорусские земли, Западный край, периодическая печать, публикация, 
средство массовой информации, губернские ведомости, епархиальные ведомости.  
 

Среди историков традиционно большое внимание к новым или прежде 
недостаточно изученным источникам. В наше время целый ряд исследовате-
лей обращается к российской периодической печати второй половины ХІХ – 
начала ХХ в. как важному историческому источнику, обладающему своей 
спецификой и серьёзным научным потенциалом. Настоящая статья посвяще-
на рассмотрению работ, авторы которых занимались и занимаются система-
тизацией, обобщением и научным анализом материалов по истории белорус-
ских земель в российской периодической печати обозначенного периода.  
В изучении данного вопроса можно выделить следующие периоды: дорево-
люционный (завершающийся Октябрьской революцией 1917 г.), советский и 
современный (начавшийся с 1991 г.). В настоящей статье рассмотрены ос-
новные публикации по этой тематике, появившиеся на нынешнем этапе ис-
следования проблемы.  

С начала 90-х гг. ХХ в. актуальным для отечественных историков стал 
ряд ранее мало изученных проблем, касающихся развития белорусского 
национального движения в конце ХІХ – начале ХХ в. Здесь следует указать 
статью А. Ф. Смоленчука «Беларускае пытанне ў польскім клерыкальным 
друку ў Вільні» [8]. Автор отмечает идейную близость газет Kurjer Litewski  
и Dziennik Wilenski с русскими монархическими изданиями по белорусско- 
му вопросу [8, с. 50]. 

Проблема организации белорусскоязычных периодических изданий во 
второй половине ХІХ в. рассматривается в статье И. Запрудского «Беларускі 
друк у сярэдзіне ХІХ ст. i дзяржаўная палітыка» [3]. На основании изучения 
архивных материалов и современных публикаций автор рассматривает по-
пытки Виленской губернской администрации организовать легальный бело-
русскоязычный журнал в 60-е гг. ХІХ в. Он прослеживает также процесс из-
дания отдельных произведений на белорусском языке в отмеченный пе- 
риод [3, с. 96–99].  

С. М. Сороко в монографии «Витебские губернские ведомости (офици-
альная часть и неофициальная часть)» [9] осуществила подробный анализ 
«Витебских губернских ведомостей», обратив особое внимание на отноше-
ние различных слоёв местного населения к включению территории Витеб-
щины в состав Российской империи [9, с. 5–7]. Автор отмечает определён-
ную идеологическую тенденцию в публикациях по истории Витебского края 
периода 1858–1864 гг., т. к. исторические материалы «Витебских губернских 
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ведомостей» почти полностью состояли из статей известного публициста 
правомонархического толка К. А. Говорского. Основная тема Говорского – 
историческая судьба православия в Западном крае, роль католицизма и уни-
атства в судьбах белорусского народа. Оценивается важное историческое и 
идеологическое значение его работ в формировании общественного мнения в 
Витебской губернии и в целом в Западном крае в русле идеологии западно-
русизма [9, с. 39–41, 60–82].  

Период конца ХІХ – начала ХХ в. для «Витебских губернских ведомо-
стей» отмечен также публикацией ряда статей и очерков по истории и этно-
графии белорусских земель. Эти работы в немалой степени способствовали 
появлению особого направления в науке – белорусоведения. Здесь Сороко 
подчёркивает особые заслуги редактора «Витебских губернских ведомос- 
тей» И. И. Пилина в содействии публикации подобных материалов. Именно 
благодаря его усилиям с 1895 г. неофициальная часть приобрела качественно 
новый уровень. Там стали регулярно печататься исторические статьи и за-
метки Н. Я. Никифоровского, В. К. Стукалича, М. В. Довнар-Запольского, 
Ф. И. Леонтоновича, Д. И. Довгялло, И. Я. Спрогиса, И. И. Долгова и др.  
[9, с. 158–162]. В монографии «Архітэктоніка інфармацыйнай прасторы бе-
ларускай культуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя» С. М. Сороко отметила их 
мощнейшее влияние на формирование белорусской национальной идеи в 
информационном поле Северо-Западного края. В этом же ключе выделяется 
научная и просветительская деятельность Е. Р. Романова и его фундамен-
тальные труды по белорусской истории и этнографии. Труды, которые выхо-
дили отдельной рубрикой «Материалы для истории» в неофициальной части 
«Могилевских губернских ведомостей». Наряду с активной публикацией пер-
воисточников, авторские статьи по истории белорусских земель, появляв- 
шиеся в губернских периодических изданиях, оказали, как полагает  
С. М. Сороко, важное влияние на постепенную трансформацию информа- 
ционного пространства Северо-Западного края [7, с. 182, 199, 211]. 

Рассмотрению «Минских губернских ведомостей» периода восста- 
ния 1863–1864 гг. посвящена статья Е. Г. Луферчика [4]. Автор изучил 102  
из 104 номеров данного издания за 1863–1864 гг., хранящихся в Националь-
ном историческом архиве Беларуси. Он указывает на определяющую роль 
«Ведомостей» в формировании общественного мнения в губернии о восста-
нии 1863–1864 гг. Газета, по его мнению, препятствовала распространению 
антирусских настроений в крае, оперативно оповещала население о прини- 
маемых властями решениях. Луферчик отмечает, что частота публикаций, 
посвященных восстанию, напрямую зависела от активности повстанческих 
сил в Минской губернии [4, с. 354, 358]. 

М. В. Громыко в статье «Консервативная пресса на территории белорус-
ских губерний в 1905–1907 годы» освещает позиции консервативных изда-
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ний по основным вопросам общественно-политической жизни [2]. Автор рас-
сматривает целый ряд изданий: «Минское слово», «Минская речь», «Крестья-
нин», «Белая Русь», «Морская волна», «Витебский голос», «Могилевский 
вестник». Указывает на вовлечённость периодической печати в деятельность 
партий, союзов и обществ правого толка, их агитационно-пропагандистскую 
работу. Громыко отмечает немаловажную роль консервативной прессы в по-
ражении Первой русской революции. Умело влияя на общественное мнение, 
правые силы сумели одержать убедительную победу на выборах в ІІІ Госу-
дарственную думу. Автор подчёркивает, что основные органы правой печати 
на территории западных губерний носили ярко выраженный русский нацио-
нальный характер, выступали за уменьшение влияния в крае национальных 
меньшинств, в первую очередь поляков, и крайне негативно относились к 
идее автономии окраин [2, с. 57]. 

В кандидатской диссертации Е. П. Цумаревой «Российская правитель-
ственная политика на территории Беларуси в 1905–1914 гг. (по материалам 
консервативной и либеральной печати)» рассмотрены проблемы националь-
ной и конфессиональной жизни края, народного просвещения, процесс вве-
дения органов земского самоуправления, попытки решения крестьянского и 
рабочего вопросов. Автор отметила важнейшую роль при освещении реформ 
и политических вопросов в начале XX в., которую играли газеты и журналы, 
являвшиеся в то время единственным средством массовой информа- 
ции [10, с. 3]. 

На современном этапе изучения дореволюционной периодической печа-
ти пристальное внимание отечественных историков привлекают конфессио-
нальные издания ХІХ – начала ХХ в. Обобщающей работой по этой теме яв-
ляется монография С. В. Говина «Канфесійны друк у Беларусі» [1]. Автор ис-
следует становление, развитие и нынешнее состояние конфессиональных 
средств массовой информации в Беларуси, их роль во взаимоотношениях 
различных конфессий, союзов, групп, сект с государством и между собой. 
Впрочем, истории религиозной печати белорусских губерний Российской 
империи посвящена лишь небольшая часть указанного труда. При беглом об-
зоре епархиальных ведомостей рассматривается история каждого издания, 
его структура и периодичность, но практически не уделяется внимания со-
держанию публиковавшихся в ведомостях статей [1]. 

В монографии В. И. Шимолина «У истоков белорусской печати: епар-
хиальные ведомости второй половины XIX – начала XX в.», напротив, до-
вольно обстоятельно анализируется жанрово-тематическое многообразие ре-
лигиозной печати. Работа посвящена рассмотрению епархиальных ведомо-
стей, прежде всего в целях изучения духовной культуры белорусского наро-
да. Автор исследует жанры и идейно-тематическое содержание материа- 
лов изданий, подчёркивает аксиологические основы их деятельнос- 
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ти [11, с. 95–125]. Шимолин определяет национально-историческую темати-
ку в епархиальных ведомостях как одну из важнейших форм влияния на об-
щественное мнение. В ведомостях проводились идеи официальной народно-
сти, осуждалось польское культурное и религиозное засилье в Западном  
крае [11, с. 96–97]. 

Информационные возможности епархиальных ведомостей в исследова-
нии истории униатства на белорусских землях рассматриваются в кандидат-
ской диссертации О. Г. Римко «Епархиальные ведомости на территории Бе-
ларуси как источник по истории греко-католической церкви» [6]. Автор изу-
чила широкий круг работ по истории Брестской церковной унии, публика-
ции, посвященные истории Замойского и Полоцкого церковных соборов, 
возникновению и деятельности ордена базилиан, положению белого униат-
ского духовенства, участи православных церквей и монастырей, отданных 
униатам, попыткам возрождения униатства в начале ХХ в. [6, с. 43–93]. 

Подводя итоги, следует отметить ряд особенностей в изучении перио-
дической печати белорусских губерний второй половины ХІХ – нача- 
ла ХХ в. В последние десятилетия перед исследователями открылись широ-
кие возможности для научной деятельности. К изучению процесса формиро-
вания белорусской нации, форм государственности на белорусских землях 
стали активно привлекаться и материалы периодической печати. Учёные об-
ратили внимание на информационные возможности региональной губерн-
ской прессы. Новый этап начался в изучении епархиальной периодики бело-
русских губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в. Историки отмечают 
жанрово-тематическое содержание изучаемых источников. Публикации по 
конфессиональной истории белорусских земель в епархиальных ведомостях 
стали отдельным предметом исследования для современных ученых. 

В целом, нельзя не отметить широкий научный потенциал периодиче-
ской печати как важного исторического источника. Оценка и анализ публи-
каций исторического содержания в периодической печати белорусских  
губерний второй половины ХІХ – начала ХХ в. требует своего дальнейше- 
го исследования. 
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