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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ЦЕНЗУРЫ БССР 
И РСФСР В БЕЛОРУССКОЙ  
И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

ACTIVITIES OF LOCAL CENSORSHIP BODIES 
IN BELARUSIAN AND RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

В представленной статье рассматривается белорусская и российская историогра-
фия деятельности цензуры в БССР и РСФСР. В ней сделан обзор отдельных публикаций 
авторов, посвященных данной проблематике. Показан уровень развития исследований 
в Республике Беларусь в области изучения деятельности Главлита БССР и его местных 
органов. Опубликованные исследования затрагивают работу самого Главного управления 
по охране военных и государственных тайн в печати. Деятельность его местных орга-
нов (обллитов) изучена значительно слабее. На основе собранной информации делается 
вывод, о необходимости проведения комплексных исследований истории региональной 
цензуры в БССР.

Ключевые слова: белорусская историография; цензура; Главлит БССР; обллиты; бе-
лорусские исследователи.

The article discusses the Belarusian and Russian historiography of censorship in the BSSR 
and RSFSR. It provides an overview of individual publications of the authors devoted to this 
issue. The level of development of research in the Republic of Belarus in the field of studying 
the activities of the Glavlit of the BSSR and its local authorities is shown. The published studies 
affect the work of the Main Directorate for the Protection of Military and State Secrets in the 
press. The activities of its local authorities (obllits) have been studied much less. Based on the 
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collected information, it is concluded that it is necessary to conduct comprehensive studies of the 
history of regional censorship in the BSSR.

Key words: Belarusian historiography; censorship; BSSR Glavlit; obllits; Belarusian re-
searchers.

Существование системы государственной цензуры было обусловлено 
многочисленными факторами. Военное, идеологическое, экономическое 
противостояние с Западом диктовало необходимость защиты военных 
и промышленных секретов, борьбу с так называемой «антисоветской про-
пагандой». Внутриполитическая обстановка также оказывала влияние на 
работу государственной цензуры. В принципе любая информация, которая, 
по мнению властей, могла нанести любой вред государству, не подавалась 
огласке, что делало порой контроль информационного пространства со сто-
роны обллитов чрезмерным.

Актуальность изучения местных органов цензуры заключается в том, 
что они являлись важной частью советской политической системы, взаи-
модействовали со многими структурами, а их деятельность была отраже-
нием тех политических, экономических, культурных процессов, которые 
происходили в советском обществе. Поэтому изучение советской цензуры 
необходимо для понимания функционирования советской государственной 
системы. Несомненно, что цензура имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Неоднозначность и двой ственность цензуры сказывается 
на отношении к ней в обществе. Ещё больше эта проблема актуализиро-
валась из-за возможностей Интернета. Таким образом, дальнейшее разви-
тие общества требует изучения проблем государственной цензуры. Только 
рассмотрев положительные и отрицательные функции цензуры, можно дать 
объективную оценку ее деятельности в рассматриваемый период и оценить 
возможность использования опыта предшественников в настоящее время.

В советской историографии тема политической цензуры в открытых 
исследованиях по идеологическим причинам не затрагивалась. Поэтому 
зарубежные историки смогли первыми приступить к исследованию совет-
ской цензуры. Так, на основе материалов Смоленского архива написал свою 
книгу «Смоленск под властью советов» (1958 г.) Мерл Фэйнсод. Глава 19 
посвящена государственной цензуре [1]. Эти документы позволили рассмо-
треть советский цензурный аппарат в 1930-е гг., а также рычаги руководства 
цензурными органами со стороны партийных инстанций. Автор пришел 
к выводу, что цензура служит для одной цели – как инструмент влияния 
государства на общественную мысль.

Только с начала 1990-х гг. историки бывшего СССР начинают проявлять 
интерес к деятельности Главлита и его местных органов. Первыми к иссле-
дованию этого вопроса приступили российские историки. Все работы рос-
сийских ученых, посвященные истории местных органов Главлита, условно 
можно разделить на три направления. Первое направление представлено ра-
ботами, в которых исследователи изучали вопросы становления института 
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политической цензуры на территории РСФСР. В ней следует выделить дис-
сертационные работы Ф. К. Ярмолича, С. А. Дианова и М. С. Виноградова.

Объектом исследования диссертации Ф. К. Ярмолича «Цензура на 
Северо- Западе СССР. 1922–1964 гг.». Предметом исследования выступает 
структура, кадровый состав, основные направления деятельности совет-
ской цензуры. Ф. К. Ярмолич на основе региональных материалов сделал 
вывод, что к началу 1940-х гг. не сформировалось четкой структуры ор-
ганов Главлита, она была организована эпизодично и на уровне крупных 
городов. Со второй половины 1940-х гг. произошло частичное слияние цен-
зора и работника СМИ – редакторы сами начинают осуществлять функции 
цензора. Имела место эволюция системы цензуры, но ее характер в разных 
регионах был не одинаков. Так, если в Леноблгорлите было поступатель-
ное развитие, то в Карелии и на Кольском полуострове эволюция шла скач-
кообразно [2].

Местные органы Главлита на Урале (1922–1938 гг.) в своей кандидат-
ской диссертации подверг анализу в контексте институциональной теории 
С. А. Дианов. Изложив основные вехи истории органов Главлита в Коми- 
Пермяцком национальном округе, С. А. Дианов сделал следующие выво-
ды. Во-первых, в цензорских пунктах работали люди, хорошо знающие 
журналистское и издательское дело. Во-вторых, «тотального» контроля за 
информационно- культурной средой в национальном округе не существова-
ло [3].

В этом же направлении работал и М. С. Виноградов. Он провел исследо-
вание местных органов цензуры на примере Горьковского обллита в  период 
с 1953 по 1966 г. Автору удалось дать характеристику этапам эволюции 
 кадрового состава и системе его профессиональной подготовки и обучения, 
выяснить особенности деятельности Горьковского обллита по сравнению 
с другими местными органами цензуры. М. С. Виноградов выделил этапы 
эволюции структуры и штатов местных органов, определил зависимость 
структуры и штатов от изменения цензурных требований, отметил тесную 
связь обллита с обкомами КПСС [6].

Второе направление представлено работами, авторы которых занима-
лись изучением форм взаимодействия Главлита и других органов советской 
цензуры. К этому направлению можно отнести диссертацию Е. В. Коче-
товой «Средства массовой информации и цензура в послевоенные годы: 
1945–1953 гг.» основывается на архивных материалах Пензенской области. 
По мнению Е. В. Кочетовой, в советском государстве была тщательно отра-
ботана всеохватывающая система идеологического контроля, открывшего 
путь для дезинформации общества и манипулирования общественным мне-
нием. Материалы ее исследования показали, что борьба за чистоту языка, за 
грамотность и культуру письменной и устной речи были важнейшей зада-
чей цензоров обллита. Характерными чертой работы региональных органов 
цензуры исследуемого периода были постоянные массовые изъятия книг из 
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библиотек области и поиски перечневых ошибок, т. е. фактов, содержащих 
информацию о предприятиях области [5].

Третье направление представляют исследования, посвященные изуче-
нию социального статуса работников органов Главлита. Эту тему иссле-
довала Е. Н. Ефремова. Ее статья «Статус советского цензора в отчетах 
Свердлобллита» посвящена изучению положения цензоров Свердловского 
обллита в 1930 г. гг. Она отмечает роль личности самих цензоров в фор-
мировании общественного сознания. Определяя статус цензоров автор, 
приводит факты об образовательном уровне цензоров, функциях цензуры 
и неустойчивом положении, но не уделяет внимания заработной плате ра-
ботников цензуры. А без учета этого фактора определение фактического по-
ложения статуса работников цензуры оказывается неполным [6].

Собранные российскими исследователями данные по истории регио-
нальных органов Главлита позволяет провести сравнительный анализ рабо-
ты местных органов государственной цензуры БССР и РСФСР.

К истории цензуры в БССР обращались белорусские исследовате-
ли: А. А. Гужаловский, В. М. Матох, В. К. Ракашевич, Е. В. Сумко, и др. 
В 1995 г. в Минске был издан сборник документальных очерков «Исклю-
чить всякие упоминания…», который включал различные публикации, по-
священные истории советской культуры, в том числе и статью о цензуре, 
а также документы с комментариями [9].

Наиболее подробно история цензуры в БССР отражена в работах 
А. А. Гужаловского. Итоги своих исследований А. А. Гужаловский подвел 
в монографии «Чырвоны аловак». Автор использует понимание «цензу-
ры» в узком смысле (деятельность Главлитбела, Отдела военной цензуры 
и Главлита БССР, а также Главреперткома), лишь по необходимости исполь-
зуя широкую трактовку данного социального феномена (как систематиче-
скую деятельность партийных и государственных органов по ограничению 
доступа общества к информации). Автор показал роль Главлита в системе 
информационного контроля общества, литературы, прессы, радио и телеви-
дения, театра, эстрады и кино, деятельность цензуры в ограничении досту-
па к культурному наследию. Также показана деятельность местных органов 
цензуры (обллитов и райлитов) как подчиненных органов Главлита БССР. 
А. А. Гужаловский пришел к выводу, что цензура наибольший вред нанес-
ла общественному сознанию, создав у жителей БССР цензурную менталь-
ность (самоцензуру), которая выбрасывала из поля зрения целые пласты 
национальной и мировой истории и культуры. Было создано утопическое 
пространство, закрытое от внешнего мира и от самого себя. Цензура по-
влияла на формирование национального сознания, создав мировоззрение 
нескольких поколений белорусов [8; 9].

Статьи В. М. Матоха «Цензура в БССР» и «Дзейнасць Галоўлiта БССР 
у 1930-я гады», посвященные истории советской политической цензуры 
в республике, подчеркивают важность этого института для власти [10; 11]. 
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В. М. Матох считает, что Главлит являлся неотъемлемой частью созданной 
в СССР своеобразной государственной идеологической системы, все уси-
лия которой были направлены на воспитание «нового советского человека» 
и «новой пролетарской культуры». С отменой цензуры, как ее необходимой 
части, был неизбежен социальный конфликт в стране [11].

К истории политической цензуры в БССР обращался и В. К. Ракашевич. 
В своей статье «Главлит БССР», он на основании имеющихся документов 
и материалов рассматривает деятельность Главлита как специфического ор-
гана в системе управления общественной жизнью в республике на различ-
ных этапах ее развития. Он отмечает, как и многие другие исследователи, 
что органы цензуры в республике строго охраняли существовавшие в дей-
ствительности и искусственно придуманные ими государственные тайны. 
Особенно это касается периода 1920–1930-х гг., когда цензоры постоянно 
выискивали «враждебные» общественному строю произведения литерату-
ры и искусства, бесцеремонно клеймили классовым позором творческую 
и научную интеллигенцию [12]

Истории цензуры в БССР довоенного периода посвящены статьи 
А. В. Сумко: «Дзейнасць Галоўнага ўпраўлення па справах лiтаратуры 
i выдавецтваў БССР (1922-пач. 1941 гг.)», «Месца і роля цензурных органаў 
ў транфармацыйных працэсах Заходняй Беларусі (1939–1941)», «Роля і мес-
ца цэнзурных органаў у рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў кнігавыдавецкай 
справе БССР з 1919 па 1929 год». А. В. Сумко отмечает, что после провоз-
глашения БССР цензура носила неустойчивый характер и осуществлялась 
многочисленными дублирующими учреждениями. Только после создания 
Главлита устанавливается систематичность цензорского контроля. Границы 
между разрешенным и запрещенным определяли стандартные инструкции, 
обязательные для всех союзных республик. Однако в делах книгоиздатель-
ской деятельности на территории БССР Главлитбел пользовался самостоя-
тельностью [13].

Статья Н. М. Пурышевой «Становление и деятельность органов литера-
турной цензуры в БССР в 1920-е годы» освещает ранний период в истории 
политической цензуры. Н. М. Пурышева отмечает достаточно осторожную 
первоначальную цензурную политику Главлита, упор которой делалася на 
разъянительную работу с авторами. Безоговорочно запрещались лишь рабо-
ты с ярко выраженной национальной ориентацией, которые квалифициро-
вались как антипролетарские и антисоветские. Цензурные запреты распро-
странялись также на художественную продукцию, в которой проявлялиcь 
элементы религиозного содержания. Ужесточение цензуры, по наблюдению 
автора, началось с 1928 г. [14].

Белорусские ученые занимались изучением истории региональных 
органов политической цензуры, но работ посвященных этой теме крайне 
мало. Функционированию областных органов политической цензуры по-
священы работы таких исследователей, как Г. Н. Яковлева и Д. А. Криво-
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шей. Г. Н. Яковлева в своей статье «Деятельность Управления по охране 
военных и государственных тайн в печати при Витебском облисполкоме 
(обллита) в период «оттепели» показала, что Витебский обллит лишь фор-
мально подчинялся облисполкому, т. к. работал в тесном контакте с обко-
мом и райкомами КПБ. В статье показано, что структура, функции и объем 
работы местного органа цензуры зависели от значимости региона в поли-
тической, культурной, научно- технической, военно- промышленной жиз-
ни страны. При этом огромное влияние на деятельность органов цензуры 
оказывали политические коллизии этого времени (частые смены политиче-
ских элит). Деятельность Витебского обллита была направлена не только 
на реальную охрану военной и государственной тайны, но всегда носила 
идейно- политический характер и была ориентирована на жесткий контроль 
содержания всей печатной продукции, радио, телевидения, музеев, библио-
тек области именно с этих позиций. А в условиях повышенной секретности 
работники обллита часто охраняли не только реальные, но и огромное коли-
чество «псевдотайн» [15].

Постановку цензорской работы в 1951–1953 гг. на примере существо-
вавшей в тот период Пинской области исследовал Д. А. Кривошей в своей 
статье «Будні «літаратурных работнікаў». Обзор деятельности областных 
и районных цензоров за эти два года позволили автору сделать выводы 
о том, что в постановке контроля за информацией существовали серьезные 
недостатки. На взгляд Д. А. Кривошея основной причиной этого было без-
различие районных цензоров к порученному им делу, особенно у тех, у кого 
эта работа была не основной. Выявленные факты привели автора к заклю-
чению о том, что «вертикаль» цензорской власти фактически заканчивалась 
на областном уровне, причем даже в сталинский период, не говоря уже о бо-
лее позднем периоде [16].

Белорусский кинематограф также обращался к теме цензуры в БССР. 
В 2010 г. вышел документальный фильм «Железный занавес цензуры (реж. 
А. Лескин). Там работа органов цензуры показана в контексте историче-
ских событий 1946–1991 гг. В фильме использованы интервью, как непо-
средственных свидетелей деятельности цензуры (Н. Абрамчика, старшего 
редактора журнала «Полымя», В. Дорошевич, старшего редактора изда-
тельства «Мастацкая літаратура» в 1956–1963 гг., А. Шабалина, помощника 
секретаря ЦК КПБ по идеологии), так и самих работников Главлита БССР 
(Г. Ярошевской, старшего редактора Главлита БССР, М. Высоцкой, старше-
го редактора, заместителя начальника Главлита БССР в 1969–1991 гг.). Рас-
сматривается цензура литературы, телевидения и других СМИ, при этом 
основной акцент сделан на глушение западных радиостанций. Несмотря на 
сравнительно небольшой хронометраж фильма (25 минут), авторам удалось 
показать основные особенности работы Главлита БССР. Создатели фильма 
сделали вывод о преобладании идеологического контроля в деятельности 
цензуры [17].
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Таким образом, в изучении истории советской цензуры можно выделить 
два этапа. На первом этапе до 1991 г. доминировали западные историки, 
посвятившие свои специальные работы советской цензуре. Ряд их выводов 
до настоящего времени используется в историографии. С 1991 г. начинается 
активное изучение цензуры и в бывших республиках СССР. Большая часть 
работ представлена российскими учеными. Исследования региональной 
цензуры в России имеют различные направления и освящают различные 
аспекты деятельности цензуры. Анализ современной белорусской истори-
ографии показывает, что объектом исследования становилась история ор-
ганов государственной цензуры 1920–30-х гг. или деятельность Главлита 
БССР в целом. Публикаций, затрагивающих историю функционирования 
областных органов государственной цензуры значительно меньше. В боль-
шинстве из них рассматривались отдельные аспекты работы областных 
управлений цензуры, многие вопросы находили лишь фрагментарное ото-
бражение в публикациях белорусских исследователей или не изучены вовсе.
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ СОЗДАНИЯ 
И ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ ИРЛАНДИИ 1937 Г.

THE CONFESSIONAL CONTEXT OF THE CREATION 
AND ENACTMENT OF 1937 CONSTITUTION OF IRELAND

В статье рассматриваются исторический контекст и ход разработки Конститу-
ции Ирландии 1937 г. Автор характеризует причины и факторы, обусловившие суще-
ственное влияние католицизма на содержание документа. Сделан вывод, что состави-
тели Конституции Ирландии 1937 г. смогли соединить в её содержании как положения 
социальной доктрины католической церкви с принципами ирландского национализма, так 


