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К ВОПРОСУ О ЦЕНЗУРЕ: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ, 

ИСТОРИОГРАФИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНЗУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД 1905 – 1917 ГГ. 
 

В статье проанализирована многоаспектность понятия цензуры. Среди методов исследования цензуры сделан ак-

цент на системный подход. Рассмотрены труды отечественных и зарубежных авторов о развитии цензурной системы 

в Российской империи и ее части – цензуры на территории Беларуси в 1905 – 1917 гг. Ставится цель раскрыть поня-

тие «цензура», значение системного подхода в ее изучении. В историографии вопроса выделить слабоизученные 

направления цензуры. В результате исследования автор пришла к выводу, что на современном этапе развития зна-

ния, цензура воспринимается как многоаспектное явление, с атрибутом дихотомии и противоречиями: с одной сто-

роны, цензуре характерно подавление инакомыслия, с другой – она во многих чертах является мерилом свободы 

слова и мысли. Цензурный аппарат является частью цензуры и функционирует как государственный контролирую-

щий орган. С позиций системного подхода автор воспринимает цензуру как систему с множеством составляющих, 

взаимосвязей между ними, собственной структурой, внутренней и внешней средой, равновесными и неравновес-

ными состояниями. Неравновесные состояния цензуры в изучаемом периоде для территории Беларуси характерны 

в 1905 г., 1907 г. и в 1917 г. Цензура находилась в точках бифуркации, в состоянии раздвоения, неопределенности и 

возможности нескольких исходов. В данные периоды особенно рельефно проявилась взаимозависимость обще-

ственного настроения и действий с изменениями в цензуре, влияние внутренней и внешней среды. В ходе исследо-

вания выяснилось, что в отечественной и зарубежной историографии отсутствует комплексное изучение цензуры 

на территории Беларуси в 1905 – 1917 гг., поэтому существует потребность в детальной разработке функциониро-

вания цензурного аппарата, изучении практики цензурирования изданий в изучаемый период. 
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Введение 

На современном этапе, в информацион-

ном обществе, проблема цензуры чрезвы-

чайно актуальна. Вопрос о ее существовании 

и проявлениях, границах до сих пор остается 

одним из самых дискуссионных. Описание и 

уяснение сущности цензуры, с одной сто-

роны, и свободы слова, с другой, характерно 

для разных наук: истории, философии, линг-

вистики, социологии, политологии, психоло-

гии и др. Для понимания проблемы взаимо-

отношений власти и общества на современ-

ном этапе необходимо исследование исто-

риографии цензуры. Актуальность тематики 

также определяется низкой степенью изучен-

ности проблемы в отечественной и зарубеж-

ной историографии. 

Объект исследования – основные под-

ходы к пониманию цензуры и методов иссле-

дования, историография вопроса. 

Предмет исследования – изучение цен-

зуры на территории Беларуси в 1905 – 1917 гг. 
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Основная часть 

Прежде всего, рассмотрим исследования, 

посвященные изучению феномена цензуры.  

В изучении цензуры выделяется 

направление, определившее цензуру как ре-

зультат развития любого государства. В дан-

ном контексте цензура рассматривается как 

институт государства, власти, составляющая 

идеологической и политической сферы. Уче-

ные М. В. Зеленов, В. В. Прозоров, М. А. Фе-

дотов и др. под цензурой понимали различ-

ные виды и формы контроля официальных 

властей за содержанием выпускаемой в свет 

информации с целью недопущения или огра-

ничения распространения идей и сведений, 

признаваемых этими властями нежелатель-

ными или вредными [28, с. 83-86]. Для дан-

ного подхода характерно понимание цензуры 

как механизма донесения до масс идеологи-

ческой программы властей. Т. М. Горяева в 

диссертационном исследовании «История 

советской цензуры, 1917 – 1991 гг.», рассмот-

рела цензуру как механизм влияния на 



Исторические науки  

 

127 

массовое сознание через посредничество 

формального и неформального ограничения 

и целенаправленного регулирования инфор-

мационного пространства [5, с. 4-5]. Из опре-

делений следуют важность организацион-

ного, институционального аспекта и основа-

ния функционирования цензуры, ее проявле-

ния через государственные контролирующие 

органы [28; 25, с. 16-18].  

Институциональный подход к понима-

нию цензуры раскрыт в статье И. Чирсковой 

«Тело власти»: цензура как феномен куль-

туры. Автор подчеркивает, что государствен-

ному организму для функционирования 

необходима цензура, которая со временем 

стала частью «тела власти». Осознание вла-

стью действенности механизма социокуль-

турного и политического воздействия на об-

щественное мнение способствовало институ-

циональному оформлению цензуры [32, 

с. 47]. Среди функций, исполняемых цензу-

рой, выделены функция фильтрации чуже-

родных идей и регулятивно-карательная 

функция [32, с. 49]. 

Отмечено, что власть и общество по-

разному понимали цензуру. Автор разделяет 

цензуру на правительственную и обществен-

ную. Правительственная цензура охраняла 

существующий политический режим. В про-

тивовес этому, общественное мнение иници-

ировало реформы и социокультурные транс-

формации, защищая общество от разного 

рода давления в различных областях [32, с. 

47]. Мы разделяем позицию И. Чирсковой о 

том, что правительственная цензура и обще-

ственное мнение – эти две важные и типоло-

гически различные разновидности цензуры, 

в совокупности «две стороны медали» [32, 

с. 48]. Вместе с тем, с нашей точки зрения, в 

исследовании цензуры необходима дора-

ботка роли личности в истории, т. к. деятель-

ность отдельных цензоров и чиновников вли-

яла на изменения в системе. 

В русле институционального подхода, 

исследователь И. Е. Левченко выделила сле-

дующие виды цензуры в изучаемый нами пе-

риод: предварительную (превентивную) и 

последующую (карательную) [18, с. 16]. 

По субъектности автор выделила ве-

домственную, церковную, партийную цен-

зуру, социальных групп, общественного мне-

ния. По сферам контроля: политико-

идеологическую, экономическую, религиоз-

ную, нравственную [18, с. 16]. 

Более широкий подход к пониманию 

цензуры описывает ее как сферу деятельно-

сти не только государственных органов, но и 

общественности, которая также как и поли-

тический режим, регулирует права человека 

[13, с. 96]. В данном контексте цензура – это 

часть общественных отношений. Соответ-

ственно, цензура описана как диалектическое 

понятие и является, с одной стороны, катего-

рией запрета, с другой – мерилом прав и сво-

бод. Взаимодействие имеющихся противопо-

ложностей становится импульсом дальней-

шего развития и определяется, с нашей точки 

зрения, перевесом той или иной составляю-

щей в пользу либерализации цензуры либо 

консервативности, переходившей в отдель-

ные годы изучаемого периода в реакцию.  

Следующий подход в историографии 

цензуры основывается на аксиологическом 

значении составляющих цензуры и раскрыва-

ется в понимании группами общества катего-

рий «правильного» и «неправильного» в дан-

ный момент в данном государстве. Эта система 

ценностных координат, по мнению М. В. Зеле-

нова, направляет деятельность цензоров, кото-

рая проявляется в цензурировании «непра-

вильного», удалении «чужого текста», деятель-

ности по составлению списков запрещенных 

книг, функционировании специальных храни-

лищ [13, с. 98.]. Выявлена прямая зависимость: 

изменения в понимании «правильного и непра-

вильного» влекут изменения в цензурной поли-

тике властных групп [13, с. 98.]. 

На наш взгляд, описанная теория может 

применяться в изучении процесса фиксации 

норм в законодательных актах, в исследова-

нии и характеристике тематики и сущности 

запрещенных текстов в изучаемый период. В 

данном подходе, с нашей точки зрения, недо-

статочно внимания уделено пониманию цен-

зуры как системы.  

Социально-философскому осмысле-

нию цензуры посвящено диссертационное 

исследование Е. А. Агаповой «Философия 

цензуры: социокультурный и диахрониче-

ский аспекты» [1]. Автор выделила и иссле-

довала категориальную неоднозначность 

цензуры как феномена сознания, как соци-

ального феномена, как формы манипуляции 

сознанием.  
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Цензура как социокультурный феномен, 

является производной от общества, синтезом 

ценностей и факторов, влияющим на транс-

формацию общества, ценности и их формиро-

вание в общественном сознании. Также цен-

зура может выступать фактором процесса кон-

солидации [1, с. 5]. Кроме того, в регулирую-

щей функции цензуры автор видит основу 

обеспечения стабильности в обществе [1, 

с. 6]. Одним из главных качеств, присущих 

цензуре, выделено свойство адаптации. 

Зарубежной и отечественной историо-

графии характерно исследование такого про-

явления цензуры, как манипуляция массовым 

сознанием [1; 10]. Исследование проводи-

лось в совокупности с рассмотрением соци-

альных процессов как результата коллектив-

ных настроений и установок, влияющих на 

социальное развитие через энергию масс, 

толпы [10, с. 115-116]. Первостепенное вни-

мание уделено проблемам взаимоотношения 

средств массовой информации и цензуры, 

изучению таких форм проявлений массового 

сознания, как общественное мнение, массо-

вое настроение.  

Многие исследователи считают, что из-

менения в государстве и цензуре, возникаю-

щие при переходе на следующий этап разви-

тия, являются следствием изменений в обще-

ственном сознании [13, с. 98; 10, с. 116]. Со-

циальность цензуры определяется тем, что 

общественные отношения, социальные взаи-

мосвязи зависят от качества и объема инфор-

мации [1, с. 7-8]. Но наступает период, когда 

общество нуждается в информации с новыми 

характеристиками, в осуществлении измене-

ний. В такой ситуации цензура уже не спо-

собна и далее определять, гарантировать за-

данное и привычное направление развития.  

Описанный процесс для изучаемого пе-

риода в Российской империи и на территории 

Беларуси, с нашей точки зрения, наступил в 

1905 г., 1907 г. и в 1917 г. Цензура находилась 

в точках бифуркации, в состоянии раздвое-

ния, неопределенности и возможности не-

скольких исходов. В данные периоды осо-

бенно рельефно проявилась взаимозависи-

мость общественного настроения, действий с 

изменениями в цензуре. Вначале 1905 г., с 

подъемом революционной волны, реализова-

лось стремление установить правовой ре-

жим. Была осуществлена попытка 

революционным путем расширить права 

прессы и общественного мнения. Наступили 

изменения в характере цензуры и ее струк-

туре в сторону либерализации и фиксирова-

ния правовых норм. В результате цензура 

была реформирована и с предварительной 

стала приобретать карательный характер, 

т. е. наказание печати осуществлялось после 

выхода и распространения, после судебного 

разбирательства. На законодательном уровне 

это было оформлено 24 ноября 1905 г., 18 

марта и 26 апреля 1906 г., когда по «времен-

ным» цензурным правилам отменялась пред-

варительная цензура. Историки цензуры рас-

ценивают изменения как положительные для 

развития общества [9, с. 26-28].  

Затем, со спадом революционной 

волны, после 3 июня 1907 г. с откатом си-

стемы к контрреволюции, наступили измене-

ния в цензуре, характеризовавшиеся сверты-

ванием правовых норм Манифеста 17 ок-

тября и достижений в свободе печати, наблю-

далось сужение поля дискуссии и политиче-

ского участия, возможности деятельности 

СМИ в оценке и в требованиях к власти. 

Наступил штрафной период, характеризовав-

шийся ростом штрафных санкций, арестом 

издателей и редакторов. Часто против прессы 

губернаторы и генерал-губернаторы приме-

няли «Обязательные постановления». Ситуа-

ция показывает противоречие в системе вла-

сти, при котором представители местной ад-

министрации зачастую были более реакци-

онны, чем центральная власть и тем самым 

наносили вред авторитету центральной вла-

сти [9, с. 32]. Е. В. Ахмадулин пришел к вы-

воду, что в данный период официозная и чер-

носотенная печать оказала значительное вли-

яние на становление консервативной идеоло-

гии в цензурной политике [31, с. 15].  

Мы считаем, что отказ от правового ха-

рактера цензуры осуществился во многом под 

давлением внешнего вызова, с началом Пер-

вой мировой войны и определялся характером 

военного положения. К основным законода-

тельным актам о цензуре в военное время от-

носятся утвержденное на следующий день по-

сле вступления России в Первую мировую 

войну «Временное положение о военной цен-

зуре» 20 июля 1914 г., Положение о чрезвы-

чайной охране от 24 июля 1914 г. Они предпо-

лагали строгий контроль над печатью и 



Исторические науки  

 

129 

почтово-телеграфными сношениями, в част-

ности на территории Беларуси как театре во-

енных действий. Законы усиливали цензуру, 

перлюстрацию частной переписки, создавали 

дополнительные органы военной цензуры. 

Исследователь организации военной цензуры 

в штабах военных округов В. Ф. Блохин при-

шел к выводу, что военная цензура в Минском 

военном округе активно противодействовала 

распространению в письмах, периодической 

печати свидетельств об отсутствии твердой 

поддержки населением военной политики. 

Это спровоцировало некоторый негативный 

эффект, т. к. отсутствие информации у населе-

ния восполнялось доверием к слухам. Иссле-

дователь отметил сложную организационную 

систему и слабость кадрового состава Во-

енно-цензурных комиссий [2, с. 39].  

После отречения Николая II от пре-

стола, Временное правительство в марте 

1917 г. упразднило должности губернатора, 

жандармов, на которых возлагались также 

цензурные функции, а 27 апреля 1917 г. при-

няло «Закон о печати», который предусмат-

ривал отмену политической цензуры, запрет 

административного воздействия на прессу. 

Цензурный аппарат практически прекратил 

существование. С 12 июля 1917 г. СМИ 

могли быть закрыты за призывы к неподчи-

нению военных властей и разжигание граж-

данской войны. Однако историки печати от-

мечают, что цензурных ограничений на прак-

тике не существовало до прихода к власти 

большевиков. Декрет о печати, изданный 

большевиками 27 октября 1917 г. наделял чи-

новников властью закрывать органы печати. 

Он применялся против буржуазных газет, за-

крывались некоторые левые газеты. Измене-

ния в системе цензуры в 1917 г. мы опреде-

лили границей окончания нашего исследова-

ния, т. к. далее цензурные функции испол-

няли советские органы власти: Военно-рево-

люционный комитет, с 1920 г. Чрезвычайная 

комиссия, а позже Главное управление по де-

лам литературы (Главлит). 

Отдельно отметим, что специфика цен-

зуры в Российской империи и на территории 

Беларуси состояла в том, что цензура явля-

лась целостной системой, которая стреми-

лась воздействовать на все пространство 

мысли с целью его введения в рамки, прием-

лемые для власти [1, с. 9-12]. Это 

проявлялось в широком охвате цензурой 

сфер развития общества от религиозных от-

ношений до расширения сферы контроля в 

системе образования, в политике противосто-

яния польскому влиянию и влиянию «ино-

родческой» печати на территории Беларуси, в 

преградах распространения текстов из Ев-

ропы на территорию Российской империи, 

также текстов левых партий [31, с. 9-11]. 

Мы считаем, что необходимо расши-

рить исследование цензуры на территории 

Беларуси в 1905 – 1917 гг., описать меха-

низмы воздействия цензуры на прессу и сво-

боду слова, что являлось источником измене-

ний в государстве. 

Многие исследователи цензуры отме-

чают слабость методологического аспекта изу-

чения цензуры, практически не описано мето-

дик исследования цензуры [13, с. 99]. Среди 

слаборазработанных вопросов исследования 

цензуры выделены отсутствие целостной кон-

цепции цензуры, недостаточное использова-

ние принципа системности, необходимость 

разработки интегрирования результатов ана-

лиза смежных наук, изучающих цензуру [1, 

с. 3]. Во многом такая ситуация объясняется 

существовавшей в отдельные годы закрыто-

стью предмета изучения [13, с. 100]. 

В сфере методологии нам наиболее ин-

тересен анализ цензуры как системы, со сво-

ими составляющими, взаимосвязями между 

ними, собственной структурой, внутренней и 

внешней средой, равновесными и кризис-

ными состояниями. Вместе с тем, как мы по-

нимаем, цензура являлась подсистемой, и 

взаимодействовала в большей степени с по-

литической, социальной, культурно-религи-

озной подсистемами [14, с. 20].  

С целью исследования роли и поведе-

ния личности, изучения политического пове-

дения отдельных лиц и групп в цензурной си-

стеме полезно применять подход бихевио-

ризма. Данный метод можно использовать в 

выборке, описании личной позиции цензора, 

чиновника, с учетом политических предпо-

чтений личности, тяготении к либерализму 

либо консерватизму, отношения к револю-

циям, изучения его национальных взглядов 

которые оказывали прямое влияние на его де-

ятельность как цензора и вносили коррек-

тивы в проведение государственной цензур-

ной политики.  
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С позиций системного анализа цензура 

и процессы в информационных потоках ис-

следованы в диссертации Ю. П. Буданцева, 

монографии Е. Е. Даниловой, в работах 

И. В. Прангишвили и М. С. Каган [4, с.29-31; 

8, с. 47-48; 24, с. 141-150; 15, с.103-108]. 

В историографии цензуры на террито-

рии Беларуси малоизучен процесс и практика 

цензурного досмотра, который зачастую ре-

гламентировался разнообразными предписа-

ниями, перепиской, личным решением цен-

зора. Сделаны первые шаги в изучении рели-

гиозной, общественной, партийной цензуры. 

Среди исследований цензуры отметим 

монографию В. М. Конона, в которой иссле-

дована зависимость сужения тематики ста-

тей, наиболее цензурируемых проблем от по-

литической реакции в 1907 г. [16, с. 11]. Боль-

шая работа была проделана по систематиза-

ции СМИ. В результате был издан библиогра-

фический указатель «Дооктябрьская книга на 

русском языке о Белоруссии (1768–1917 гг.)», 

в который, однако, не вошли крайне правые 

издания [27].  

Исследования А. А. Загорнова и 

А. А. Гужаловского полезны для понимания 

развития и преемственности цензуры на тер-

ритории Беларуси в предшествующий пе-

риод XIX в. и изучения последующего этапа 

развития советской цензуры [12, 6]. Загорнов 

А. А. пришел к выводу, что в антипольском 

противодействии в XIX в. цензура на терри-

тории Беларуси ориентировалась в большей 

степени на предписания, чем на законода-

тельство. Характерной чертой белорусской 

цензуры он выделил взаимодействие свет-

ской и духовной цензуры в противодействии 

католической и иудейской печати [12, с. 4-5]. 

Для белорусской историографии харак-

терен подход, ориентированный на исследо-

вание прессы и ее взаимоотношений с цензу-

рой в рамках изучения истории партий. Это 

направление раскрыто в работах К. М. Бон-

даренко, Д. С. Лавриновича [3; 17]. Участие 

СМИ в избирательных кампаниях в Государ-

ственную думу на территории Беларуси ана-

лизировал Н. М. Забавский [11]. В исследова-

ниях затронут вопрос отношений цензуры и 

прессы, протекционизм со стороны админи-

страции проправительственным газетам [11, 

с. 19]. Общим у всех историков является те-

зис о первостепенной роли печати во время 

избирательных кампаний. 

В ряде диссертационных работ пред-

ставлен анализ политики царского прави-

тельства в области печати и цензуры (иссле-

дования Т. А. Полусмак, В. П. Рыбалко) [23; 

26]. В проделанном сравнительном анализе 

австрийского, немецкого, французского и 

российского цензурного законодательства А. 

В. Лихоманов доказал реакционность по-

следнего [19, с. 81-84]. 

Внимание современных исследовате-

лей привлекает проблематика цензурной по-

литики и практика организации МВД до-

смотра СМИ (исследования Н. А. Гринченко, 

Н. Г. Патрушевой, И. В. Новожиловой) [6; 

21; 22; 20]. Общей характеристике организа-

ции цензурного дела в Виленской губернии, 

в т. ч. в изучаемый период, посвящена статья 

коллектива авторов «Цензоры Вильно XIX и 

начала XX века» [29]. Отдельные сведения о 

деятельности цензоров, имевших отношение 

к Беларуси, представлены в библиографиче-

ском справочнике «Цензоры Российской им-

перии, конец XVIII – начало XX века» [30].  

Актуальной темой в зарубежной исто-

риографии является исследование взаимоот-

ношений цензуры и печати. В статье Дж. 

Дейли «Пресса и государство в России 

(1906–1917 гг.)» автор пришел к выводу, что 

печать была частью гражданского общества и 

«наиболее угрожала» абсолютизму. Сделан 

вывод, что активная позиция прессы подры-

вала способность «высшей бюрократии» 

проводить произвольную политику [9]. 

Заключение 

Таким образом, на современном этапе 

интерес к пониманию цензуры в различных 

науках высок. Это объясняется прежде всего, 

социальной и политической важностью, ма-

лоизученностью объекта исследования. Цен-

зура исследовалась как составляющая идео-

логической и политической сферы, форма 

контроля государства, система ценностных 

координат, в которой важную роль играли 

границы «правильный-неправильный» текст. 

Методология изучения специфики цензуры 

также находится в стадии разработки. Наибо-

лее приемлем, с нашей точки зрения, явля-

ется системный подход в исследовании цен-

зуры. Анализ историографии вопроса пока-

зал, что современные знания о процессе цен-

зурирования, практике взаимоотношений 
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цензуры и общества, тематики запрещенных 

и изъятых текстов, судебного процесса над 

СМИ на территории Беларуси в 1905 – 1917 

гг. ограничены. Практически не изучена лич-

ная позиция цензоров и чиновников системы, 

которая влияла на проведение цензурной по-

литики. В современной историографии дела-

ются только первые шаги в описании 

цензурной системы на территории Беларуси 

начала XX в. Диссертаций, посвященных ис-

следованию цензурной системы на террито-

рии Беларуси в 1905 – 1917 гг. в отечествен-

ной и зарубежной историографии нами не 

выявлено, что делает данную тему актуаль-

ной для дальнейшего исследования. 
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ON THE ISSUE OF CENSORSHIP: THE CONCEPT, THE SYSTEMATIC APPROACH 

TO THE STUDY, HISTORIOGRAPHY OF THE FUNCTIONING OF CENSORSHIP  

ON THE TERRITORY OF BELARUS IN THE PERIOD OF 1905 – 1917. 
 

The article analyzes the multidimensional nature of the concept of censorship. Among the methods of censorship research, 

the emphasis was placed on a systematic approach. The works of native and foreign authors on the development of the 

censorship system in the Russian Empire and its part – censorship on the territory of Belarus in 1905 – 1917 are consid-

ered. The aim is to reveal the concept of "censorship", the importance of a systematic approach in its study, to highlight 

the poorly studied areas of censorship in the historiography of the issue. As a result of the research, the author came to 

the conclusion that at the present stage of the development of knowledge, censorship is perceived as a multidimensional 

phenomenon, with the attribute of dichotomy and contradictions: on the one hand, censorship is characterized by the 

suppression of dissent, on the other hand, it is in many ways a measure of freedom of speech and thought. The censorship 

apparatus is part of censorship and functions as a state regulatory body. From the standpoint of a systematic approach, the 

author perceives censorship as a system with many components, interrelations between them, its own structure, internal 

and external environment, equilibrium and non-equilibrium states. Non-equilibrium states of censorship in the studied 

period are characteristic for the territory of Belarus in 1905, 1907 and in 1917. Censorship was at bifurcation points, in a 

state of duality, uncertainty and the possibility of several outcomes. The interdependence of public mood and actions with 

changes in censorship, the influence of the internal and external environment found special expression in these periods. 

The study revealed that there has been no comprehensive study of censorship on the territory of Belarus in 1905 – 1917 

either in native or foreign historiography; therefore there is a need for a detailed development of the functioning of the 

censorship apparatus, the study of the practice of censoring publications in the period under study. 

Keywords: censorship, institutional approach, cultural phenomenon, functions, preliminary, subsequent, manipulation, 

dichotomy, system analysis. 
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