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О.И. Акуневич 

 

В годы военных ситуаций огромное значение имеет хорошо поставленная информацион-

но-пропагандистская работа. Её основной целью является формирование общественного мнения, 

военно-патриотическое воспитание, оперативное доведение информации об указах и распоряже-

ниях руководства. Одно из центральных мест в информационно-пропагандистской работе отво-

дится печатным периодическим изданиям, которые являются наиболее доступным и удобным 

средством информирования. 

В годы Первой мировой войны в Витебске выходил целый ряд газет. Среди них и газета 

«Витебские губернские ведомости». 

Первая публикация, относящаяся к событиям Первой мировой войны появляется в суб-

ботнем №58 газеты за 26 июля 1914 года. Это Высочайший Манифест о внезапном объявлении 

войны России Германией. Среди информации о первых мероприятиях, осуществлявшихся в связи 

с началом войны, указ Николая II о призыве на военную службу нижних чинов запаса армии и 

флота, в том числе и из уездов Витебской губернии; заявление от имени витебского губернатора о 

призыве на военную службу всех отставных генералов и штабных офицеров до 55 лет; указ о пе-

реводе армии, флота и отдельных местностей (в том числе Витебской губернии) на военное поло-

жение [1]. В этом же контексте газета публикует распоряжения начальника Двинского военного 

округа, обязательные постановления витебского губернатора о воспрещении публичного распро-

странения сведений о передвижении воинских частей, распространения слухов, возбуждающих 

общественную тревогу; о запрещении «самовольных сходбищ, собраний, шествий», о запрете 

продажи без разрешения газет и журналов. К этому времени относятся распоряжения о реквизи-

ции имущества немецких подданных, запрете разговоров на немецком, болгарском, турецком язы-

ках; об отмене выдачи продовольственного пайка семьям дезертиров и сдавшихся в плен [2]. 

Необходимо отметить повышенное внимание, уделявшееся мерам по соблюдению обще-

ственного порядка. Обязательное постановление от 29 апреля 1915 года требует в местностях, 

объявленных на военном положении, содержать в порядке и чистоте дворы, лестницы, конюшни, 

сараи, отхожие места; запрещает разбрасывание петард, хлопушек, которые из-за шума возбужда-

ют тревогу населения; запрещает игру в карты, домино в общественных местах, распитие спирт-

ных напитков, появление на публике в состоянии явного опьянения. Одним из первых мероприя-

тий военного времени уже в августе 1914 года является запрет на продажу крепких спиртных 

напитков до окончания военного времени. В октябре 1914 года вводится запрет и на продажу ви-

ноградных вин и пива.  

Обязательные постановления витебского губернатора оговаривают культуру расклейки 

объявлений, порядок купания лошадей в Западной Двине, обустройство купален, правила выгула 

собак, снижение скорости автомобилей до 18 км. в час, правила езды на велосипедах и извозчиках. 

В условиях военного времени распоряжения начальника Двинского военного округа обязывают 

ограничивать работу кинематографов, театров, клубов, кондитерских, ресторанов до 12 часов но-

чи, по первому же требованию закрывать окна, балконы, калитки, ворота. В то же время лавки, 

торгующие съестными припасами, должны работать с 7 утра до 10 вечера ежедневно, в будни и 

праздники, хлебопекарни обязуются выпекать хлеб круглосуточно. Продукты должны быть све-

жими, фрукты зрелыми, молоко прокипячённым [3].  

Такое отношение к поддержанию высокого порядка в городе и губернии не могло остать-

ся незамеченным. 5 ноября 1914 года газета сообщает о том, что император Николай II, посетив 

город Двинск, высказал личную благодарность витебскому губернатору Арцимовичу за соблюда-

ющийся порядок [4]. 

Целый ряд газетных публикаций свидетельствует о мероприятиях с целью поддержания в 

военных условиях экономики государства. 27 июля 1914 года издан Закон «О некоторых мерах 

финансового характера», запрещающий размен государственных кредитных билетов золотой мо-

нетой. 22 августа публикуется обязательное постановление начальника Двинского военного окру-
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га о запрете содержать запасы золотой монеты, выдавая сдачу серебряной и медной монетой. За 

нарушения грозит штраф, заключение в тюрьму [5]. 

Уже с первых же дней войны газета публикует распоряжения, регулирующие продоволь-

ственные вопросы: все запасы продовольствия, сена, соломы, фуража поставлены на особый учёт. 

30 июля 1914 года введён запрет на повышение цен на предметы первой необходимости, такса на 

продукты утверждается лично губернатором и публикуется почти в каждом номере газеты. За 

пределы губернии запрещается вывоз скота, фуража, продовольственных товаров, на строгий учёт 

ставятся запасы дров, каменного угля, нефти, керосина. Одна из публикаций пресекает слухи о 

грозящем насильственном выселении вглубь России, в ней витебский губернатор убеждает насе-

ление оставаться на местах, дабы не подвергнуть хозяйства разрушению [6]. 

В газете есть целый ряд информации о культурной жизни губернии. Это сообщения о вы-

ставках, аукционах, спектаклях, концертах, основная часть которых носит благотворительный ха-

рактер. Целые страницы газет посвящены правилам работы таких новых учреждений как кинема-

тографы. Большой интерес представляет сообщение в газете за 7 января 1915 года о высочайших 

наградах за заслуги перед Отечеством в сфере Народного Просвещения. Среди награждённых По-

чётный член Императорского Московского Археологического Института А.Сапунов, удостоенный 

ордена Св. Владимира 3-ей степени, учителя Витебской мужской гимназии В.Добровольский, 

К.Хлебовский, удостоенные ордена Св. Анны 3-ей степени, директор Невельской учительской 

гимназии В.Покровский, директор Двинской частной гимназии А.Сахаров, удостоенные ордена 

Св. Анны 2-ой степени и другие [7]. 

Таким образом, проведённый анализ свидетельствует, что периодическая печать Витеб-

щины, в частности, газета «Витебские губернские ведомости» является одним из важных источни-

ков информации о событиях периода Первой мировой войны, даёт интересные сведения о полити-

ческой, экономической и культурной жизни губернии. 
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До последней четверти ХХ в. архитектурно-планировочный облик средневекового Витеб-

ска можно было воссоздать лишь благодаря «Чертежу г. Витебска 1664 г.» и графическим рекон-

струкциям Витебского замка, выполненным А.П.Сапуновым, А.Р. Бродовским. Археологическое 

изучение Витебска, проводившееся с 1963 г., позволяет сегодня не только дополнить и подкоррек-

тировать вышеназванные реконструкции, но и выделить основные этапы формирования историче-

ского центра Витебска. 

Рельеф местности в исторической части города указывает на существование в устье р. Витьбы 

нескольких топографических доминант, заселенных в Х - XIII вв.: Замковая гора, возвышенная пло-

щадка восточнее неё, с трёх сторон ограниченная глубокими оврагами, и остров при впадении Витьбы 

в Западную Двину, известный как Двинская возвышенность. Наиболее удачное топографическое по-

ложение поселения на Замковой горе превратило его в градоформирующий центр города, вокруг кото-

рого начинает формироваться торгово-ремесленный посад. С начала ХІІ в. витебский град, окружён-

ный торгово-ремесленными посадами, превратился в раннефеодальный город. 

В середине XVI в. по инициативе королевской власти происходит перемещение части го-

родских строений Нижнего замка и посада, расположенного за Двиной, на Взгорье для образова-

ния там нового укрепленного поселения. В течение второй половины XVI в., как свидетельствуют 

письменные источники, происходит активное преобразование Завитебного посада в «место». По-

сле создания на посаде Завитебном Узгорского острога он стал именоваться также Узгорским зам-

ком и его территория расширилась в XVII в. в северном направлении «до ручья Песковатца на 

поля Завитебные». В документах конца XVI в. упоминаются поля Задунайские и поля Заручай-

ские, принадлежащие городу. 
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