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В статье рассматривается историография 
проблемы отражения в прессе политики царского пра
вительства на территории Беларуси (1905-1914 гг.). 
Выделено два блока: исследования взаимоотношений 
власти и прессы, труды по истории печати. Сделан 
вывод, что в современной историографии достаточ
но хорошо представлены статистические данные о 
развитии печати, а также юридические оценки рос
сийского цензурного законодательства. Однако ком
плексного исследования отражения на страницах 
прессы политики царского правительства в отноше
нии Беларуси проведено не было, делаются первые 
шаги в описании цензурной системы на территории 
Беларуси начала XX в.
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Введение
Начало ХХ в. в истории Беларуси, входив 

шей тогда в состав Российской империи, пред 
ставляет собой интереснейший исторически 
период, в который произошли коренные изме
нения во всех сферах общественной жизни. 
В начале ХХ в. основную роль в фиксации и 
трансляции политических решений, в оператив
ном освещении жизни в национальных окраи
нах играли газеты и журналы, являвшиеся ос
новным средством  м ассовой инф орм ации 
(СМИ). Анализ материалов прессы представля
ет исключительную важность, т. к. позволяет рас
крыть дискуссионные вопросы, определить спе
циф ику политики в отнош ении Беларуси и 
общественное мнение по вопросам развития 
губерний.

Задачей статьи является анализ историо
графических исследований отечественных и за
рубежных авторов, посвященных вопросам от
ражения в либеральной и консервативной прес
се политики российского правительства на 
территории Беларуси, а также деятельности

-
й люк

тцеецензурной системы, определявш ей условия 
функционирования печати.

О сновная часть
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Историографический анализ позволил вы
явить три периода в изучении проблем отраже
ния в прессе политики царизма и развития Бе-
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ларуси в первой четверти ХХ в.: дореволюцион
ный, советский, постсоветский. Исследователь
ское поле представляет возможности междис
циплинарного  изучения, в результате чего 
выделились историческое, правоведческое, по
литологическое, журналистское направления 
историографии.

Первый опыт анализа в прессе политики 
российского правительства, роли и места Бела
руси появился в досоветский период и принад 
лежал, как правило, самим участникам поли 
ти ч е с ко го  п р о ц е сса . С л о ж и л о сь  дв 
исследовательских направления: либеральное 
и официально-охранительное.

Взгляды либерального лагеря выражались 
в признании прав на культурное самоопределе
ние окраин, в критике несоответствия деятель
ности администрации законодательству о печа
ти, в требованиях построения взаимоотношений 
власти и прессы на правовой основе, что на
шло отражение в исследованиях К.К. Арсенье
ва, Г.А. Евреинова, В.А. Розенберга, А. Горбу
нова [1; 2; 3; 4]. Официально-охранительный 
подход характеризовался критикой расширения 
прав инородцев, требованиями усиления цен
зуры, восприятием “свободы слова” как свобо
ды “антиправительственной агитации” . Эту точ
ку зрения развивали В.М. Пуришкевич, идеолог 
“монархического национализма”, и А.А. Башма
ков, редактор газеты “Правительственный вест
ник” [5; 6].

В исследованиях Н.А. Бородина, П.Н. Ми- 
кова, В.П. Обнинского было задано направ

ление изучения партийной прессы как средства 
достижения и реализации власти [7; 8; 9]. Имен
но историография досоветского периода зало
жила основания рассмотрения многовекторно
го процесса взаимоотношений власти и прессы. 
Отметим, однако, что исследования политики 
царского правительства в отношении Беларуси 
проведено не было.

В советской историографии определяю
щий подход в оценке либерально-консерватив
ных СМИ был заложен в статьях В.И. Ленина, 
которы й ха р актеризовал  м атериалы  газет 
“Речь” , “ Русская воля” , “ Новое время” как “лжи
вый” исторический источник [10]. По вопросу о 
категории “свобода печати” В.И. Ленин крити
ковал “капиталистов, эсеров и меньшевиков” , 
понимавших под данным термином отмену цен
зуры и возможность всем партиям “свободно 
издавать любые газеты” [11]. Среди исследо
ваний советских ученых выделяется моногра
фия Э.Г. Голомб и Е.Н. Фингерит по изучению 
политики в сфере печати, протекционизма “реп
тильного фонда” , занимавшегося спонсирова
нием проправительственных газет [12]. Первый 
системный словарь по истории цензуры Рос
сийской империи был составлен А.В. Мезьер. 
Он дает общее представление о системе цен
зуры, однако практически не содержит сведе-
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ний о функционировании органа проф ессио
нальной цензуры в белорусско-литовских губер
ниях -  Виленского временного комитета по де
лам печати [13].

Периодом нового расширения исследова
тельского интереса к изучаемой теме стали 
1970-1990-е гг. В методологии произошла пе
реоценка либеральной и монархической прес
сы как исторического источника в изучении по
литики  сам одерж авия. А ктуали зировал ись  
дискуссии о либеральном и консервативном вы
боре в политике царизма, возрос интерес к про
ектам обустройства России, предложенным в 
дореволюционных СМИ.

В исследовании “Русская газета и газетное 
дело в России” Б.И. Есин провел критику исто
рических взглядов 30-х гг. XX в. как “значитель
но устаревших” по своей общей концепции в от
ношении либерально-буржуазной прессы [14, 
с. 6]. Основное внимание историк уделил воп
росу о субсидировании в МВД правительствен
ных официозов и спонсированию московскими 
купцами-заводчиками либеральных газет [14, 
с. 90-100]. Автор считал, что не все редакторы 
консервативных СМИ поддерживали возмож
ность получения казенных субсидий, т. к. это 
давало повод к “дискредитированию” газеты [14, 
с. 99]. Финансирование прессы, в частности га
зет “Речь” , “Русские ведомости” , “Русское сло
во” , и зависимость СМИ от крупных капиталис
тов также рассмотрел А.Н. Боханов [15].

Основываясь на широком круге данных,
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Для историографии начала ХХІ в. харак
терно становление подхода, ориентированного 
на изучение роли печати в формировании граж
данского общества. А.Ю. Горчева, Т.С. Родио
нова сделали вывод о значительной роли жур- 
налистов-депутатов в политическом процессе и 
деятельности Думы [20; 21]. В рамках теории 
демократического транзита И.К. Кирьяновым 
изучена роль прессы во взаимоотношениях вла
сти и общества, цензурные изменения в 1905 г. 
оценены им как прогрессивные для Российской 
империи [22, с. 24].

В исследовании роли журналистики в по 
литическом процессе выделяются комплексные 
работы историков печати С.Я. М ахониной, 
Е.В. Ахмадулина. С.Я. Махонина описала го
ризонтальную структуру прессы, ее деление на 
петербургскую, московскую и провинциальную 
[23, с. 12]. Особый интерес историков вызвала 
проблема взаимосвязи правительства и кон
сервативно-реакционных СМИ. Е.В. Ахмадулин 
сделал вывод о том, что официозная и черно
сотенная печать оказала значительное влияние 
на становление консервативной идеологии в 
политике [24]. Материалы газеты “Окраины Рос
сии” привлечены А.Я. Аврехом в анализе при
нятия политических решений в начале XX в. [25, 
с. 132].

Исследованию политического развития 
белорусско-литовских губерний посвящена кол

ивная работа “Западные окраины Российс- 
мперии” . В ней уделено внимание “импер-

-

А.Ф. Бережной доказал первостепенную роль скому измерению” истории России и Беларуси.
газет в формировании общественного мнения Акцентированно изучен польский вопрос [26]
благодаря их “повсеместному” распространению. 
Автор обосновал тезис, что органы печати осу
ществляли собственную политику, нередко влияя 
на самих членов соответствующих партий [16].

Анализируя буржуазно-либеральные идеи, 
в том числе по материалам журнала “Освобож
дение” , газет “Полярная звезда” , “Утро России” ,
В.В. Шелохаев пришел к выводу, что отличитель
ной чертой русского либерализма являлась за
тянувшаяся “интеллектуальная” стадия, исполь
зование  отдельны х идей для у кр е п л е н и я  
традиционной монархической системы в России. 
Роль “партийной” печати определена как веду
щая, во многом повлиявшая на политику влас
тей, особенно во время революционных кризи
сов [17]. Основываясь на анализе материалов 

ковского еженедельника” , Н.А. Балашова 
їла к выводу, что в империи существовала 

иерархия автономных прав, вытекавшая из уров
ня культурно-политического развития народов 
России [18, с. 160].

Большая работа была проделана по сис
тематизации материалов. В результате был из
дан библиографический указатель “Дооктябрь
ская книга на русском языке о Белоруссии 
(1768-1917 гг.)” , в который, однако, не вошли 
крайне правые издания [19].

“Моск
приш.
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Интерес представляет статья С.Н. Токтя “Рос
сийская империя и ее политика на белорусских 
землях в X K  -  начале XX в. в современной бе
лорусской историограф ии” , где рассмотрены 
оценки различными школами проблем истори
ческого развития и взаимодействия белорусов 
с Россией и Польшей [27].

Многие работы посвящ ены отдельным 
группам СМИ. Так, Т.В. Бойко, проанализирова
ла редакционный состав газет “Русские ведомо
сти” , “Русское слово” ; ежемесячников “Вестник 
Европы”, “Русская мысль” , “Русское богатство”, 
доказала главенствующую роль периодической 
печати как выразителя общественного мнения. 
Автор пришла к выводу, что в решении рабоче
го вопроса основными требованиями монархи
ческих газет было православно-монархическое 
воспитание рабочих. Либералы основание “со
циального мира” в стране видели в улучшении 
экономического положения и развития образо
вания рабочих [28].

В историографии широко представлены 
исследования регионального аспекта, влияния 
местных либеральных изданий на развитие 
общественно-политической жизни. Так, В.В. Во
робьев пришел к выводу, что, несмотря на по
ражение революции 1905-1907 гг. и издание не
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благоприятных для прессы “Обязательных по
становлений” , редакционные комитеты либе
ральных СМИ продолжали ф ункционировать 
как центры умеренно-оппозиционного движения 
в Сибири [29, с. 119]. Политика администрации 
в сфере цензуры охарактеризована как направ
ленная на ограничение свободы печати. Сде
лан вывод о бойкоте предпринимателями и 
прогрессивной интеллигенцией черносотенных 
изданий [29].

Внимание современных исследователей 
привлекает проблематика цензурной политики 
и практика организации МВД досмотра СМИ. 
Сведения о цензурной политике и организации 
цензурного дела в Виленской губернии пред
ставлены в библиографическом справочнике 
“Цензоры Российской империи, конец ХУІІІ -  
начало ХХ века” [30]. В проделанном сравни
тельном анализе австрийского , немецкого, 
французского и российского цензурного законо
дательства А.В. Лихоманов доказал реакцион
ность последнего [31].

Особое значение для раскрытия темы име
ет вышедший в начале ХХІ в. библиографичес
кий справочник А.А. Грабельникова, О.Д. Мина- 
совой, где представлен обзор книг, монографий, 
сборников статей по периодической печати в 
Российской империи [32].

В белорусской советской историографии 
первым опытом монографического описания от
дельных периодических изданий как источника 
является работа Т.Н. Федоровой. Автором были
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либеральных газет “Окраина” и “Минский курь
ер” против монархическо-черносотенных газет 
края и отметил заслугу В.И. Чаусова, П.В. Ру
мянцева, Д.Д. Бохана в политическом разобла
чении депутата ІІІ Государственной думы октяб
риста Г.К. Шмидта [36, с. 55-107]. По мнению
В.М. Конона, газета “Окраины России” являлась 
центральным изданием сторонников западнору- 
сизма, но материалы газеты автором не рассмот
рены [36, с. 182]. Н.С. Сташкевич, И.Ф. Романов 
ский исследовали идеологию западнорусизма и 
позицию партий в национальном вопросе с при 
влечением материалов газет “Окраины России” 
и “Русской мысли” [37, с. 217-230].

Для современного этапа белорусской ис
ториографии характерно становление подхода, 
ориентированного на исследование прессы в 
рамках изучения истории партий, акцентирован
ное изучение агитационно-пропагандистской 
ф ункции СМИ как средства популяризации 
партийных идеологий. Так, группу источников в 
монографии К.М. Бондаренко “ Правые партии и 
их организации в Беларуси” представляют ма
териалы газет “Минское слово” , “Минское рус
ское слово” , “Виленский вестник” , “Витебский 
вестник” , “Могилевские епархиальные ведомо
сти” , “Морская волна” , “Крестьянин” и т. д. [38]. 
Определяющую роль депутатов-редакторов и 
партийной прессы в формировании и донесе- 

до белорусов идеологии либерального за- 
русизма, идеологии Конституционно-де- 

ратической партии раскрыл Д.С. Лавринович

и-”

выделены и раскрыты основные темы, обсуж- [39; 40]. Участие СМИ в избирательных кампа
давшиеся на страницах газеты “Минский листок” . 
Особое внимание уделено деятельности минс
кого нотариуса и основателя газеты И.П. Фотин- 
ского и его последователя, редактора газеты 
“Северо-Западный край” М.П. Мысовского [33, 
с. 116-117].

Общественную мысль и прессу Беларуси 
изучали О.И. Ефремова и С.Х. Александрович 
[34; 35]. О.И. Ефремова в своем исследовании 
систематизировала список организаций и СМИ 
монархического и буржуазно-либерального ла
герей на белорусских землях, представила раз
вернутую характеристику взглядов деятелей 
либеральной печати: С.Н. Булгакова, П.Б. Стру
ве, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, Д.Д. Боха
на, М.П. Мысовского по вопросам аграрной, на
циональной и культурной политики в Беларуси 
[34]. С позиций марксизма-ленинизма проведе
на критика статей газеты “Северо-Западный 
край” , посвященных вопросам о роли интелли
генции, о духовных началах личности и обще
ства [34, с. 32].

В.М. Конон в монографии, не потерявшей 
своей актуальности и сегодня, доказал зависи
мость тематики статей и условий функциониро
вания прессы от наступления политической ре
акции в 1907 г. [36, с. 11]. Автор раскрыл 
значимость для общественного мнения борьбы

ниях в Государственную думу на территории 
Беларуси анализировал Н.М. Забавский. В ис
следовании историка затронут вопрос отноше
ний власти и прессы, протекционизм со сторо
ны администрации газете “М инская речь” и 
закрытие либеральных газет-конкурентов монар
хической прессы [41, с. 19]. Общим у историков 
является тезис о первостепенной роли печати 
во время избирательных кампаний.

Исследователь А.В. Унучек рассматривал 
СМИ сквозь призму национального вопроса и до
казал первостепенную роль белорусской наци
ональной прессы в генезисе белорусской наци
ональной идеи [42]. А.Ф. Смоленчук, используя 
среди других источников материалы польских 
краевых СМИ, осветил польское общественно
политическое движение на территории Белару
си [43]. Большая работа по систематизации и 
общей характеристике белорусских СМИ была 
проделана, С.В. Говиным, А.Г. Слукой [44; 45].

Отдельную группу по историографии про
блемы представляют диссертационные иссле
дования. В некоторых диссертациях затронуты 
аспекты, относящиеся к проблемному полю ис
следования.

Изучению полемики в прессе развития 
Беларуси в начале ХХ в. посвящено диссерта
ционное исследование Н.А. Зубчонок. В каче-
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стве оппонентов белорусской национально-де
мократической печати автор определила изда
ния “Крестьянин” , “Северо-Западная ж изнь” , 
“Русское слово” [46]. Исследование политики 
российского правительства в отношении Бела
руси по материалам либеральной и консерва
тивной  печати проведено  в д и ссе р та ц и и  
Е.П. Цумаревой [47].

Актуальной темой в зарубежной историог
рафии является вопрос взаимоотношений вла
сти и прессы. В статье Дж. Дейли “Пресса и го
сударство в России (1 9 0 6 -1 9 1 7  гг.)” автор 
пришел к пониманию того, что русская печать 
являлась элементом гражданского общества, 
который “наиболее угрожал” устоям абсолютиз
ма. Среди печати, преследуемой правитель
ством, Дж. Дейли выделил СМИ, издававшиеся 
представителями рабочих, национальных мень
шинств. Сделан вывод, что активная позиция 
печати подрывала способность “высшей бюрок
ратии” проводить произвольную политику [48]. 
Среди зарубежных исследований отметим ра
боту Дж. Хоскинга, который оценил изменения 
в информационной сфере в 1905 г. как одни из 
самых передовых, а также отметил роль прес
сы в формировании политического сознания. По 
мнению историка, гражданское общество в 1905 г. 
“шагнуло далеко вперед” , т. к. были подняты 
вопросы свободы печати и ответственности вла
стей перед народом [49, с. 459-461].

В современной зарубежной историографии 
определяющей тенденцией является изучение 
Российской империи как многонационального 
государства, взаимоотношений центра и пери
ферии, русоцентристского и полиэтнического 
контекста империи, значения языка в формиро
вании национальных идентичностей. Углублен
ное исследование вопроса о “русификации” бе
лорусско-литовских губерний и политики царских 
чи н о в н и ко в  в Б еларуси провел исто р и к 
Т.Р. Викс [50]. Анализ прессы показал многогран
ность дискуссии о российском и польском влия
нии на белорусов.

Итак, исследования, проведенные истори
ками из-за рубежа, представляют характеристи
ку общ еимперских тенденций в проведении 
окраинной политики и развитии информацион
ной сферы, в большей степени ориентированы 
на рассмотрение политики “русификации” .

ботах практически не прослеживается анализ 
материалов по истории белорусско-литовских 
губерний с их национальной, языковой, религи
озной спецификой и особенностью историчес
кого пути. Также в современной историографии 
делаются только первые шаги в описании цен
зурной системы на территории Беларуси нача
ла XX в.
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Очевидно, что сегодня на достаточно вы

соком уровне изучены количественные показа
тели развития прессы, выявлено общественно
поли ти че ско е  н а п равл ение  и програм м ы  
партийной прессы; рассмотрена издательская 
деятельность и личности корреспондентов ве
дущих газет. Также даны юридические оценки 
российскому законодательству о печати.

Однако, несмотря на многообразие иссле
дований СМИ как исторического источника, в ра
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modern historiography the statistical data on the 
press development are presented to advantage as 
well as the judicial estimation of the Russian 
censorship legislation. However a comprehensive 
study of the media coverage of the tsarist 
government policy on the territory of Belarus has 
not been carried out. The first steps in the 
description of the censorship system on the territory 
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