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Аннотация. Актуальность и цели. С развитием информационных технологий в современном 

мире на человека обрушился большой объем информации, в том числе не соответствующей дей-

ствительности и подрывающей сформировавшиеся ценностные ориентации, разжигающей меж-

национальную рознь и т.д. В свете этих процессов изучение проведения цензурных мероприятий 

в Советской России, особенно в первые годы советской власти, вызывает интерес у ученых-исто-

риков и правоведов с связи с тем, что именно в это время разрабатывается большой объем нор-

мативных правовых актов, регламентирующих создание специальных органов и проведение цен-

зурных мероприятий, которые послужили в дальнейшем фундаментом эволюционного развития 

этого процесса в советский период исторического развития нашего государства. Цель настоящей 

работы – на основе изучения и анализа нормативных правовых актов, регламентирующих созда-

ние специальных органов для проведения цензуры массовых зрелищных мероприятий в иссле-

дуемый период, определить главные цели, особенности и основные тенденции данного процесса 

в контексте формирования общественного социалистического сознания. Материалы и методы. 

Реализация исследовательских задач достигнута на основе анализа и обобщения нормативных 

правовых актов и имеющейся научной литературы по изучаемому вопросу с целью установле-

ния характерных особенностей проведения цензурных мероприятий в исследуемый период. 

Результаты. Исследованы нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

цензуры относительно массовых зрелищных мероприятий и репертуара. Выводы. В процессе 

изучения и проведения анализа нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

и проведение цензуры в первые годы советской власти, определены особенности осуществления 

данной процедуры, ее главная цель и значение для формирования общественного социалистиче-

ского мировоззрения; обозначены основные тенденции в данной области. 
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Abstract. Background. With the development of information technologies in the modern world, a large 

amount of information has fallen on a person, including information that does not correspond to reality 

and undermines established value orientations, incites ethnic strife, etc. In the light of these processes, 

the study of censorship measures in Soviet Russia, especially in the early years of Soviet power, is of 

interest to historians and legal scholars due to the fact that it was during this period that a large volume 

of normative legal acts regulating the creation of special bodies and censorship measures were devel-

oped, which later served as the foundation for evolutionary development. This process took place during 

the Soviet period of the historical development of our state. The purpose of this work is to determine 

the main goals, features and main trends of this process in the context of the formation of social socialist 

consciousness based on the study and analysis of normative legal acts regulating the creation of special 

bodies for censorship of mass entertainment events in the period under study. Materials and methods. 

The implementation of research tasks was achieved on the basis of an analysis and generalization of 

normative legal acts and available scientific literature on the issue under study in order to establish the 

characteristic features of censorship measures during the period under study. Results. The normative 

legal acts regulating the implementation of censorship regarding mass entertainment events and reper-

toire are investigated. Conclusions. In the process of studying and analyzing normative legal acts regu-

lating the organization and conduct of censorship in the early years of Soviet power, the features of the 

implementation of this procedure, its main purpose and importance for the formation of a social socialist 

worldview are determined; the main trends in this area are outlined. 
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В первые годы существования советской власти особое внимание уделялось формирова-

нию общественного советского сознания посредством контроля, осуществляемого государ-

ством за средствами массовой информации, в том числе за проведением массовых зрелищных 

мероприятий, показом кинофильмов, концертов и т.д., путем создания специальных органов, 

которые наделялись правами по просмотру репертуара концертов, кинофильмов, программ 

мероприятий. Такую деятельность в правовом поле называют цензурой. Если говорить о по-

нятии данного термина, то оно весьма многогранно. В аспекте нашего исследования цензура 

– это деятельность контролирующих органов, направленная на противодействие возможному 

проникновению в сознание советских граждан классово чуждой идеологии.  

Данная тема в историко-правовой науке исследована еще недостаточно, однако стоит от-

метить ряд авторов: А. С. Смыкалин [1], С. А. Дианов [2, 3], Е. В. Сотникова [4], Н. В. Шалаева 

[5], Э. Н. Нежигай [6], Т. В. Белова [7], Т. М. Горяева [8], Т. Ю. Красовицкая [9], Л. В. Макси-

менков [10], Ю. Чуан [11], А. А. Строева [12], А. М. Подлужная [13], К. А. Тухватулина [14] 
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и др., которые внесли определенный вклад в исследование вопросов проведения цензуры в 

России, начиная с дореволюционного периода до распада СССР. 

Для осуществления цензурных мероприятий сразу после Гражданской войны в соответ-

ствии с декретом СНК РСФСР от 6 июня 1922 г. в рамках проведения «культурной револю-

ции» было принято Положение о Главном управлении по делам литературы и издательств (да-

лее – Главлит), просуществовавшем под данным названием до 1933 г. Указанное управление 

было создано при Народном комиссариате просвещения, а его местные органы – при губерн-

ских отделах народного образования. Названным Положением на Главлит были возложены 

обязанности предварительного просмотра всех предназначенных к опубликованию произве-

дений; выдачи разрешений на право издания (периодическая и непериодическая печать); со-

ставления списков произведений, запрещенных к продаже и распространению; издания нор-

мативных правовых актов по делам печати [15, c. 282]. Словом, задачей Главлита была 

деятельность по осуществлению всех видов цензуры печатных произведений. 

Также Положением был утвержден список, при наличии позиций из которого в произве-

дениях они запрещались к печати и распространению, например, такие, как содержащие све-

дения, возбуждающие общественное мнение путем сообщения ложной информации, разжига-

ющие националистический и религиозный фанатизм, носящие порнографический характер и 

т.д. [16, с. 343]. 

Положением были обозначены издания, которые не нуждались в цензуре, например, 

Центрального комитета Российской коммунистической партии и др. Специальные ведом-

ственные издания освобождались от цензуры по соглашению между Главлитом и соответству-

ющим Народным комиссариатом [17, с. 5]. 

В названном нормативном документе были также определены местные органы Главлита 

в крупнейших центрах, например, таких как Петроград, Харьков и т.д. В остальных губерн-

ских городах Губернским отделом народного образования назначались цензоры, которые в 

обязательном порядке утверждались Главлитом. 

В соответствии с Положением надзор за зрелищами и театральными представлениями 

был возложен на заведующих губернскими отделами народного образования. Также были про-

писаны обязанности органов цензуры в случае перевода местности на военное положение. Со-

гласно постановлению Совнаркома в феврале 1923 г. при Главлите был создан Комитет по 

контролю за зрелищами и репертуаром (далее – Главрепертком), с этого времени ни одно про-

изведение не допускалось к публичному исполнению без разрешения этого органа [18, с. 136].  

ЦИК СССР и СНК СССР регулярно издавались постановления об обложении посетите-

лей публичных зрелищ и увеселений сборами в пользу обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, в которых был регламентирован размер сбора в зависимости от вида проводи-

мого мероприятия, а также обозначались категории граждан, освобождаемых от уплаты дан-

ных сборов [19, с. 81]. 

В целях устранения нарушений правил о публичных зрелищах и упорядочения контроля 

за репертуаром после отмены циркуляра от 23 декабря 1925 г. № 191/с было предложено при-

нять к точному и неукоснительному исполнению циркулярное распоряжение от 30 мая 1927 г. 

№ 6590/107/79 «О надзоре за устройством публичных зрелищ и увеселений и их репертуаром».  

Ни одна программа публичных зрелищ и увеселений, как то: театральных представле-

ний, концертов, кино, выставок, спортивных состязаний, бегов, скачек, а также танцевальных 

вечеров, маскарадов, общественных гуляний с выполнением декламаций, пения, музыкальных 

номеров, устраиваемых как культурно-просветительными учреждениями района (клуб, нар-

дом, избы-читальни), так и частными лицами, – не могла быть допущена для публичного ис-

полнения без просмотра и утверждения Главлитом или его местными органами (в  районах – 

уполномоченными Окружным управлением по делам литературы и издательств (далее – Окр-

лит)). 

Демонстрирование кинокартин допускалось лишь в том случае, если при них имелось 

разрешительное удостоверение, выданное Комитетом по контролю за репертуаром, и наклад-

ная (разрешение) Всероссийского фотокинематографического акционерного общества 
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«Советское кино» (далее – Совкино) или местных органов, поэтому избы-читальни, театры, 

кино и прочие культурно-просветительные учреждения прежде чем демонстрировать кино-

фильм, были обязаны зарегистрировать его у уполномоченного Окрлита с предъявлением пе-

речисленных разрешительных удостоверений. 

В соответствии с Правилами постановки кинокартин на экранах всех видов киноустано-

вок и кинопередвижек РСФСР руководство подбором репертуара, меры по продвижению со-

ветских фильмов на экран, мероприятия по использованию научных фильмов и хроники, как 

и по организации киносеансов, осуществлялись на местах соответствующими отделами народ-

ного образования. 

В силу ст. 555 Постановления СНК СССР от 13 мая 1924 г. № 57 о государственной мо-

нополии на прокат кинофильмов на территории РСФСР с возложением осуществления тако-

вой на Всероссийское фотокинематографическое акционерное общество «Советское кино» 

постановки, кинофильмы во всех общественных местах на экранах всякого рода зрелищных 

предприятий, как платные, так и бесплатные, могли быть допущены к демонстрированию 

лишь при наличии разрешения органов Главлита и накладной (разрешения) Совкино или его 

местных органов.  

Разрешения (лицензии) для фильмов, приобретаемых в собственность или в исключи-

тельное пользование в целях обслуживания населения, носили постоянный характер на все 

время годности фильма и бесплатно выдавались Совкино в виде удостоверения по вырабаты-

ваемой ими форме с обязательным указанием даты выдачи, наименования предприятия (орга-

низации), которому разрешены были постановки фильма, наименования фильма с указанием 

его метража и количества частей, места и срока постановки. 

Кинофильмы, выпускаемые в прокат Совкино, имели особые накладные, выдаваемые 

обозначенными органами с указанием названных пунктов, и допускались к демонстрации при 

наличии разрешения Главлита и на тех киноэкранах, которые определялись накладной Сов-

кино. 

В случае показа картины на экране без письменного разрешения или накладной Совкино 

или его местных органов виновные в этом подвергались уголовной ответственности по ст. 

5911 Уголовного кодекса 1924 г. за нарушение государственной монополии. 

Перечисленные выше правила распространялись на все без исключения виды киноуста-

новок и кинопередвижек (коммерческие, полукоммерческие, клубные, деревенские, школь-

ные). Не регламентировали данные правила закрытые военные постановки, которые обслужи-

вались на основании иных нормативных актов. 

Представители Политконтроля ОГПУ для осуществления последующего кинопоказа при 

наличии разрешительных документов (паспортов) Главной разрешительной комиссии требо-

вали и разрешение (накладные) Совкино на демонстрацию фильма на данном экране. При от-

сутствии таких разрешительных документов составлялся протокол, а фильм снимался с 

экрана. 

Последующий контроль проводили органы ОГПУ, а там, где они отсутствовали (волость, 

деревня), разрешительные документы проверялись органами милиции. 

Таким образом, требовать для предъявления разрешительные документы также имели 

право уполномоченные Совкино, для составления протокола и снятия фильма с экрана при-

глашались представители Политконтроля ОГПУ, а при отсутствии таковых – сотрудники ми-

лиции. 

Органы народного образования должны были следить за тем, чтобы на уровне школы 

демонстрировались картины только из фонда, утвержденного просмотровой комиссией 

Главполитпросвета. Если допускались нарушения, то составлялся протокол органами кино 

совместно с Политконтролем.  

Постановки зрелищ и увеселений, устраиваемые гастролерами, приезжающими груп-

пами, могли быть допущены к публичному исполнению при наличии разрешений Краевого 

управления по делам литературы и издательств (далее – Крайлит) или Окрлита. 
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Разрешения на публичное исполнение произведений не освобождали устроителей от 

обязанности регистрации зрелищ у уполномоченного Окрлита в районе.  

Лица, устраивающие зрелища и увеселения в сельской местности местными силами, обя-

заны были регистрировать каждую постановку у районного уполномоченного по делам лите-

ратуры и допускать к публичному выступлению ту или иную программу при наличии разре-

шительной визы последнего. 

Для получения разрешения с целью устройства отдельных публичных зрелищ лица, в том 

заинтересованные, должны были подать письменное заявление не позднее трех дней до поста-

новки по схеме, находившейся у уполномоченных Окрлита. 

Администраторы зрелищных и культурно-просветительных учреждений, отдаленных от 

районного центра, регистрировали свои постановки у уполномоченного Окрлита путем пред-

ставления репертуара на будущее время на двухнедельный или месячный срок в форме плана. 

Ответ о разрешении разового проведения мероприятия или об отказе в его проведении 

должны были сообщать ответственному устроителю не позднее чем за сутки до предполагае-

мого открытия. 

При выдаче разрешений в обязательном порядке необходимо было учитывать, удовле-

творяет ли помещение строительным, противопожарным и санитарным нормам. 

Охрана, порядок и безопасность публичных и увеселительных мероприятий возлага-

лись на органы милиции, причем обязанности милиции при их проведении были установ-

лены Инструкцией для нарядов милиции в приложении к приказу Административного отдела 

от 27 марта 1926 г. № 305. 

Устроители и распорядители публичных зрелищ и увеселений, получив разрешение 

на постановку, обязаны были сообщить в милицию место и время зрелища или увеселения 

с целью направления сотрудников милиции для охраны порядка и т.д. 

В случае уклонения от программы, разрешенной органами Окрлита, уполномоченными 

на местах, представитель милиции был вправе потребовать от администрации или ответствен-

ного устроителя прекращения номеров, не указанных в программе, а в случае отказа прекра-

тить зрелище составлялся акт о нарушениях. К подобным мерам необходимо было прибегать 

и в случае массового нарушения порядка и безопасности. 

При открытии публично-увеселительных заведений, театров, кино и т.п. частными ли-

цами и общественными организациями необходимо было получение соответствующего раз-

решения от Райадмотделения (далее – РАО), причем в каждом отдельном случае РАО должны 

были согласовывать вопрос о выдаче с Райисполкомом. 

Подаваемые заявления и разрешения на открытие подлежали уплате гербового сбора  

2-го разряда. Для открытия клубов и театров партийных и профессиональных организаций 

такие разрешения не требовались. 

Порядок открытия и содержания театров был определен обязательным постановлением 

от 7 июля 1926 г. № 9, которым необходимо было руководствоваться при выдаче разрешений. 

На организацию вечеринок, семейных праздников и т.д., проводимых в частных домах, 

никаких разрешений не требовалось. 

Лица, виновные в публичном исполнении и демонстрации произведений без надлежа-

щего разрешения, привлекались к судебной ответственности по ст. 224 Уголовного кодекса 

РСФСР 1922 г., с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. – по ст. 185. 

Таким образом, к концу 20-х гг. XX столетия была создана структура цензурного кон-

троля за репертуаром зрелищных мероприятий как на начальной стадии их подготовки, так 

и в дальнейшем. В последующие годы нормативные правовые акты, регулирующие проведе-

ние зрелищных мероприятий в рамках прохождения цензуры, сводились к систематизации по-

рядка контроля над репертуаром. 

В дальнейшем, с выходом в свет различных постановлений, положений и инструкций, 

были утверждены четыре репертуарных указателя – 1925, 1929, 1931 и 1934 гг. Если первый 

репертуарный указатель носил рекомендательный характер, то со второго появляется литеровка 
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произведений (А, Б, В, Г), определяющая статус каждого из них – от рекомендуемых к по-

всеместной постановке до «агиток». 

Следует отметить, что массовые зрелищные мероприятия в данный исторический период 

Советского государства являлись одной из важнейших форм идейно-политической организа-

ции и самоорганизации масс [20, с. 10]; целью проведения политики цензуры в отношении 

указанных мероприятий было противодействие проникновению в умы граждан классово чуж-

дой идеологии. Деятельность цензурных контрольных органов благоприятствовала формиро-

ванию общественного советского сознания, что, в свою очередь, способствовало политиче-

ской стабильности в государстве [21]. 

В контексте сегодняшнего времени, когда на общество обрушивается огромный массив 

информации, в том числе не соответствующей действительности, разжигающей межнацио-

нальную рознь, пропагандирующей нетрадиционные половые связи и т.д., роль и опыт совет-

ской цензуры нельзя недооценивать. 
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