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В России становление законодательства о духовной и иностранной цензуре началась с Сенатского 

указа от 5 октября 1720 г. [10], согласно которому было установлено, что в Киевской и Черниговской 

типографиях книги печатались «несогласно с Великороссийскими печатьми, которыя со многою против-

ностию Восточной церкви». Это касалось духовных изданий таких как, часословы и месяцесловы. Более 

того, на отпечатанных изданиях было отмечено уведомление, что якобы напечатаны «Ставропиею Все-

ленскаго Константинопольскаго Патриарха», «чего было печатать не надлежало». Поскольку это было 

нарушением, Сенат постановил, чтобы книги представлялись в Духовную коллегию для предварительно-

го просмотра. 

Однако до 1720 г. существовало правило, устанавливающее контроль за правильным написанием ка-

нонических текстов: «Монахи в кельях никаких писем писати власти не имеют, чернил и бумаги в кельях 

имети да не будут, но в трапезе определенное место для писания будет – и то с позволения начального» 

[1, с. 955]. 

В некоторых типографиях печатались книги «со многими противностями восточной церкви». Указом 

от 20 декабря 1720 г. [11] и Духовным регламентом[9] запрещалось печатать книги не объявив о них ду-

ховной коллегии и не получив от нее позволения. 

Цензура духовных книг становилась самостоятельным законодательным институтом. Указами, из-

данными в период 1720-1724 гг., предусматривалось: 1) отыскивать по монастырям исторические руко-

писи и книги и присылать их в Сенат [11]; 2) отбирать харатейные старопечатные книги и в замене их 

выдавать ново-исправленные печатные [12]; 3) объявлять раскольнические рукописные книги духовным 

властям[13]; 4) запрещать продавать церковные книги и изображения нерассмотренные Синодом[14]. 

Книгопечатание развивалось не только на русском языке, но и на других языках народов Российской 

империи. Так, например, ходатайство грузинского царевича Бакара о печатании книг Академией наук 

грузинскими литерами было удовлетворено, но с некоторыми ограничениями. Повелевалось учредить 

при Синоде цензуру грузинских книг, а также привлекались должностные лица, знающие грузинский 

язык и, которые могли бы освидетельствовать подобные книги на предмет их законности содержания. То 

же правило устанавливалось и в отношении книг на калмыцком языке. 

Другой пример иллюстрирует книгопечатание при Белорусской католической церкви. Сенат позволил 

печатать при этой церкви в заведенной типографии книги на русском языке и на разных диалектах «в 

пользу тамошнего юношества». 

Одни из первых законодательных актов, предусматривавших иностранную цензуру появились в Рос-

сии при правлении императрицы Анны Иоанновны. Например, запрещался ввоз книг, которые были пе-

репечатаны с оригинала, выпущенных ранее Академией наук. В случае нарушения предписаний с нару-

шителей взимался штраф [2]. Кроме этого, ввозимые книги из-за рубежа должны были представляться в 

Сенат; это же правило действовало в отношении книг, которые уже были напечатаны и находились на 

руках. Дальнейшее узаконение отменило это предписание и ввозимые книги больше не объявлялись в 

Сенат, за исключением книг, которые были посвящены известным лицам [15]. 

Для рассмотрения иностранных книг помимо учрежденных цензур были образованы цензуры для Волын-

ской, Подольской и Минской губерний[5]. Спустя время иностранная цензура установилась в портах Крон-

штадта, Ревеля, Выборга, Фридрихсгама, Архангельска и Вильны [6, 16, 17]. Однако в Рижской таможне про-

должали действовать административные барьеры, которые требовали на привозимые книги подписки и рее-

стры, «не смотря на то, что в Риге существовавшая до 1796 г. Ценсура ныне восстановлена». Вследствие этого 

именным указом, данным министру коммерции это требование таможни было отменено [7]. 

Несмотря на смягчение цензурного законодательства, прецеденты, нарушавшие «законы Божии и 

гражданские» присутствовали. Московский книгопродавец Рисс был выслан за границу в результате то-

го, что продавал книги, нарушавшие устои российского общества. Император повелел вынести преду-

преждение всем книгопродавцам о нежелательности нарушения закона. Ответственность над исполнени-

ем закона была возложена на полицию [8]. 

Цензура выполняла важную роль: она устанавливала мировоззренческие координаты. Разумеется, в 

условиях слабости гражданского общества, значимость этих мировоззренческих ценностей определяло 

государство. Однако, как обоснованно отмечает М.В. Зеленов, государство лишь использовало свой ме-

ханизм принуждения, но на первое место государство ставило интересы общества [4, с. 95]. 
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В источниках XVIII в. обоснованию предназначения цензуры, ее функций законодатель не придавал 

большого значения. Например, в ноябре 1745 г. при докладе канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, Елизавета 

говорила лишь о технической сложности всеобъемлющей цензуры: «… привозимыя на кораблях и сухим пу-

тем книги отбирать и объявлять синоду, нет ли в них противностей вере. И когда указ был написан, и Елиза-

вета выслушала eгo, то Бестужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело, так что никому 

нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо, когда все такие 

книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется немалое время, и кому она будет на-

добна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковныя книги, a прочия, 

историческия и другия, пусть свободно привозятся и в народе употребляются» [18, с. 27]. 

Современные исследователи И.Г. Горбачев и В.Н. Печников считают, что российская цензура, в отличие 

от западной, изначально получила не столько карательное, сколько «попечительное» направление [3, с. 64]. 

Законодательство Российской империи о духовной и иностранной цензуре XVIIIв. обладало отсутст-

вием системности, что порождало принятие законодательных постановлений, дублировавших уже ран-

нее введенных узаконений. Частая структурная реорганизация типографий и цензурных учреждений 

приводила к принятию новых законодательных постановлений о цензуре. Значительное влияние духо-

венства на распространение светских литературных и художественных произведений тормозило разви-

тие светского книгопечатания в России. 
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