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Аннотация: В статье исследуется вопрос развития научной концепции вы-
страивания отношений прессы с властью и углубления научных знаний по 
проблемам свободы слова. Регулируются информационные потоки, цирку-
лирующие в обществе, цензурой как формой государственного надзора. В 
силу специфики цензурной деятельности, сегодня она стоит в ряду наиболее 
важных и актуальных проблем истории России.
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Summary: The article examines the issue of developing a scientific concept 
of building relations between press and authorities and deepening 
scientific knowledge on the problems of speech freedom. Information 
flows circulating in society are regulated by censorship as a form of state 
supervision. Due to the specifics of censorship activity, today it is among 
the most important and topical problems in the history of Russia.
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Павел I в начале января 1799 года направил ре-
скрипт генералу Розенбергу, в котором, по сути 
дела, предлагал организовать военную цензуру, 

«охраняющую войска от воздействия вредных сочине-
ний и враждебной пропаганды». Император подчерки-
вал: «И для сего, для предупреждения зла, от намерений 
сих произойти могущего, имейте крепкое смотрение за 
всем тем, что развращению умов может подать повод, 
употребляя лазутчиков для разведывания происходя-
щего между офицерами и открытия, есть ли кто из них 
делами или словом каким, вознамерится возстать проти-
ву власти начальства, или вводить язву моральную» [1]. 
Такое решение было продиктовано желанием пресечь 
распространение в армии произведений французских 
авторов, переведенных на русский язык. 

Одновременно Павел I завершил организацию духов-
ной цензуры в государстве. В середине марта 1799 года 
он утвердил «Положение о духовной цензуре или комис-
сии», которое сосредотачивало всю духовную цензуру в 
Московском церковном центре, получившем официаль-
ное название «Учрежденная в Москве Духовная цензура 
для свидетельства и рассмотрения сочиняемых и пере-
водных книг до Церкви и учений церковных касающих-
ся». Созданная по «Положению о духовной цензуре» Мо-
сковская духовная цензура состояла из председателя и 
трех членов, известных своими познаниями в словесных 

науках и языках. Избирались они из монашества или бе-
лого духовенства с последующим утверждением Сино-
дом. Задачами цензуры было «рассмотрение и исправ-
ление как переводов, касающихся церкви и церковного 
учения, так и вообще сочинений, издаваемых соборным 
и не соборным духовенством. Духовная цензура не 
должна была по примеру гражданской делать простое 
одобрение или неодобрение сочинения к печатанию, 
ее задача состояла в том, чтобы «делать им ревизию, 
или строгое пересматривание и исправление». Все со-
чинения, одобренные цензурою, «как не заключающие 
в себе, по ее мнению, ничего противного закону Божию, 
правилам государственным, благонравию, и литературу 
надлежит издавать в печать с дозволения Синода ис-
ключительно в типографиях, ведомству его принадле-
жащих». Синод распоряжался денежными средствами, 
полученными от продажи литературы. 

Цензурная реформа Павла I завершилась знамени-
тым указом 18 апреля 1800 года, в котором говорилось: 
«Так как чрез вывозимые от заграницы разные книги на-
носится разврат веры, гражданского закона и благонра-
вия, то отныне впредь до указа повелеваем запретить 
впуск из заграницы всякого рода книг, на каком бы языке 
оные ни были, без изъятия, в государство наше, равно-
мерно и музыку» [1].
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Цензурная политика Александра I в корне противо-
речила тенденциям предшествующего периода. Уже в 
конце марта 1801 года император подписал указ, в кото-
ром говорилось: «Простирая попечения Наши в пользу 
верноподданных Наших и желая доставить им все воз-
можные способы к распространению полезных наук и 
художеств, повелеваем учиненные указом 18 апреля 
1800 года запрещения на впуск всякого рода книг и му-
зыки отменить, равномерно запечатанные по повеле-
нию июня 5-го дня 1800 года последовавшему частные 
типографии распечатать, дозволяя как провоз иностран-
ных книг, журналов и прочих сочинений, так и печатание 
оных внутри государства по точным правилам, в указе 
от 16-го сентября 1796 года постановленным» [2]. Еще 
через год Александр I подписал новый указ, согласно 
которому «наука и художества» выводились из-под кон-
троля полиции, прекращалась деятельность цензоров в 
городах и портах, отменялась предварительная цензура. 
Снова было разрешено создавать «вольные типогра-
фии».

Императорским указом от 26 января 1803 года пред-
писывалось, что «цензура всех печатаемых в губернии 
книг имеет принадлежать единственно университетам, 
коль скоро они в округах учреждены будут». Уставы всех 
университетов, кроме Виленского, содержали на этот 
счет особые параграфы. В каждом университете созда-
вался цензурный комитет, состоявший из деканов. Обя-
занность цензоров выполняли профессора, адъюнкты 
и магистры. Совет университета выступал в качестве 
арбитра при цензурных конфликтах. Решение универси-
тетской цензуры можно было подать на обжалование в 
Главное правление училищ, созданное в ходе реформы 
системы народного просвещения в 1802 году и ставшее 
высшей инстанцией по делам цензуры. Однако уставы 
университетов, естественно, не содержали подробной 
регламентации цензурного порядка. Цензурные комите-
ты по уставу должны были «отвратить издание сочине-
ний, коих содержание противно закону, правительству, 
благопристойности, добрым нравам и личной чести ка-
кого-либо частного человека» [3].

Высшей цензурной инстанцией в стране стало Глав-
ное правление училищ, которое приступило к выработ-
ке как университетского, так и цензурного устава. Кроме 
того, контроль над выпущенными изданиями и самой 
цензурой осуществляло Третье отделение Министер-
ства внутренних дел. Летом 1804 года Александр I под-
писал первый «Устав о цензуре». Основные положения 
этого документа сводились к следующему:

 — цензура обязана рассматривать все книги и со-
чинения, предназначенные к распространению в 
обществе (§1);

 — назначение цензуры – «доставить обществу книги 
и сочинения, способствующие истинному просве-
щению ума и образованию нравов, и удалить кни-
ги и сочинения, противные сему намерению» (§ 2);

 — в связи с этим запрещалось печатать, распростра-
нять и продавать что-либо без рассмотрения цен-
зуры (§ 2);

 — цензура вверялась цензурным комитетам из про-
фессоров и магистров при университетах во главе 
с Главным правлением училищ Министерства на-
родного просвещения (§ 4);

 — печатная продукция не должна содержать в себе 
ничего «против закона Божия, правления, нрав-
ственности и личной чести» (§ 15);

 — цензоры при запрете сочинений и книг обязаны 
«руководствоваться благоразумным снисхожде-
нием, удаляясь всякого пристрастного толкова-
ния сочинений и мест в оных, которые, по каким-
либо мнимым причинам, кажутся подлежащими 
запрещению, когда место, подверженное сомне-
нию, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше 
истолковать оное выгоднейшим образом, нежели 
его преследовать» (§ 21);

 — поощрение распространялось на просвещение 
и свободу мышления: «скромное и благоразум-
ное исследование всякой истины, относящейся 
до веры, человечества, гражданского состояния, 
законоположения, управления государством, 
или какой бы то ни было отрасли управления, не 
только не подлежит и самой умеренной строгости 
цензуры, но пользуется совершенною свободою 
тиснения, возвышающего успехи просвещения» 
(§ 22) [4].

Первый цензурный устав получил позитивные отзы-
вы в обществе, в том числе со стороны участников дис-
куссии, развернувшейся в прессе. Исследователи также 
единодушно называют его наиболее либеральным за 
все время существования цензурного законодательства 
в России. Аппарат цензуры руководствовался первым 
цензурным уставом двадцать лет, а влияние его идей в 
той или иной степени распространялось и на более от-
даленные времена через деятельность наиболее про-
грессивных цензоров. Однако опыт применения этого 
документа в практике цензурной политики показал, что 
государственная бюрократия постепенно корректирует 
действие закона в ту сторону, какая на данном истори-
ческом этапе выгодна власти, что бывает реже, вызвана 
объективными обстоятельствами. Что касается государ-
ственных тайн, военных секретов, освещения военных 
действий, подготовки, жизни и быта армии, то в «Уставе о 
цензуре» 1804 года ничего не говорилось, если не брать 
во внимание указания на то, что цензура изданий воен-
ных учреждений и кадетских корпусов возлагалась на их 
начальников [5].
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Ситуация с военной цензурой в России изменилась 
после осложнения обстановки на Европейском конти-
ненте в связи с агрессивными планами Франции. Снача-
ла Александр I создал особый Комитет по сохранению 
всеобщего спокойствия и тишины, а в январе 1807 года 
преобразует его в Комитет общей безопасности с более 
широкими полномочиями, в том числе и цензурными. В 
первую очередь цензура наложила запрет на произве-
дения французской литературы. Что касается полити-
ческой информации, то цензурное ведомство вырабо-
тало специальный циркуляр, согласно которому всем 
учебным округам предписывалось довести до сведения 
цензоров, чтобы они «не пропускали никаких артикулов, 
содержащих известия и рассуждения политические» [6]. 
После этого последовал запрет на публикации о любых 
конституциях в зарубежных государствах.

В этих условиях Особая канцелярия Министерства 
внутренних дел осуществляла «цензурную ревизию» 
книготорговцев и типографий. Кроме того, ему были де-
легированы права контролировать саму цензуру. В це-
лом оно должно было наблюдать, чтобы в обществе не 
обращались книги, которые, «хотя и пропущены цензу-
рою, подавали повод к превратным толкованиям, обще-
му порядку и спокойствию противным» [6]. Таким обра-
зом, с 1811 года в стране установился новый цензурный 
режим. К этому времени по инициативе императора был 
уже подготовлен план государственных преобразова-
ний, в котором рекомендовалось для предотвращения 
возможных революционных потрясений в России при-
дать самодержавию внешние формы конституционной 
монархии. По проекту М.М. Сперанского политические 
права получали только дворяне, купцы, мещане и госу-
дарственные крестьяне [7].
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