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Кроме библиотечной литературы, гомельчане в начале 20-х гг. прошлого 

столетия имели возможность регулярно читать издаваемые в Гомеле газеты 

и журналы. Подтверждением этому является информация о том, что заве-

дующий производственным отделом и член правления «Полеспечати» Блю-

дин (И. О. не указаны) 21 мая 1923 г. пишет обращение в Гублит с просьбой 

выдать разрешение сроком на три месяца для издания городской периоди-

ческой печати. После революции в Гомеле печатались газеты «Полесская 

правда» (выпускалась с 1 мая 1920 г. по 15 ноября 1938 г.), «Новая дерев-

ня», «Наш понедельник» и журнал «Известия Губкома» [1, с. 35]. В целом с 

1917 по 1926 г. в Гомеле были опубликованы следующие издания: 

– с апреля 1917 по январь 1918 г. – газета «Голос народа»; 

– с октября 1917 по январь – март 1918 г. – «Известия Гомельского Со-

вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»; 

– с октября 1917 по 17 января 1919 г. – газета «Гомельская жизнь»; 

– с мая 1919 по апрель 1920 г. – газета «Путь Советов»; 

– с 14 апреля 1919 по 1926 г. – журнал «Известия Гомельского губерн-

ского комитета РКП», с 1925 г. он назывался «Полесский коммунар»; 

– с 1919 по 1920 г. – журнал «Печатник»; 

– с 1920 по 1921 г. – журнал «Коммунистическое просвещение», с 1921 г. 

под другим названием – «Набат молодежи»; 

– в 1922–1926 г. работало кооперативное издательство «Гомельский ра-

бочий»; 

– в 1922–1923 г. – журнал «Агитатор» и «Профессиональная мысль»; 

– в 1923 г. – журнал «Вестник коммунального хозяйства»; 

– в 1925–1926 г. – журнал «Рабочий досуг» как приложение к газете 

«Полесская правда». 

Перед изданием газет и журналов проводилась их цензура сотрудниками 

партийно-советской печати и государственной типографии. Подтверждени-

ем тому является обращение заведующего Губернского управления комму-

нального хозяйства от 17 февраля 1923 г. в Губернский отдел народного 

образования, подотдел Цензорский с просьбой не препятствовать изданию 

журнала «Вестник коммунального хозяйства». 

О практике применения цензуры в области книжно-издательского дела 

свидетельствуют и другие документы. Так, например, 8 марта 1923 г. за 
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№ 2117 губернский цензор из Губернского отдела народного образования 

пишет обращение к заведующим книжных магазинов Губсоюза от имени 

Губернского отдела по делам литературы и издательств (Гублит) с предло-

жением в двухдневный срок представить списки книг, изданных за грани-

цей в послереволюционные годы с 1917 по 1923 г., с точным и подробным 

указанием названия книг, фамилии автора, наименования издания и количе-

ства экземпляров. Документ подписан без указания фамилий: «Губцензор и 

секретарь». Подпись секретаря на этом документе очень выразительная, с 

несколькими завитушками, размером пять с половиной на полтора санти-

метра. Оригинальность такой подписи позволяет предполагать, что она 

принадлежит хорошо образованному человеку. 
О необходимости регистрации всех, кто осуществлял торговлю книгами, 

видно из объявления, составленного заведующим Гублитом Шапиро (И. О. 
не указаны) в редакцию газеты «Полесская правда» от 20 сентября 1923 г. 
В этом документе читаем: «Настоящим Гублит предлагает всем заведую-
щим или владельцам книжных предприятий и хранилищ, магазинов, биб-
лиотек, агентств и киосков как государственных, так и частных в трехднев-
ный срок явиться в Гублит ул. Замковая, 24 для регистрации своих 
предприятий или книжных хранилищ». В отношении лиц, не явившихся для 
регистрации или явившихся несвоевременно, предусматривались соответ-
ствующие меры наказания. В отношении лиц, которые собирались уезжать 
за границу и увозить с собой печатные издания, Гублит также выдавал со-
ответствующие разрешения. Это видно из заявления гражданки Блынзейн 
от 9 ноября 1923 г., в котором она излагает просьбу разрешить ей вывезти с 
собой за границу 60 фотографических карточек, открыток шесть штук с ви-
дами местности, восемь книг на еврейском, русском и польском языках и 
один атлас. Все книги перечислены под своим названием, но из-за трудно 
читаемой рукописи, избегая искажения, данный перечень не указан. В резо-
люции Гублита с пометкой в верхнем углу заявления стоит подпись «Выда-
но разрешение от 10.XI.1923 г.» [1, с. 36]. Разрешение на вывоз книг полу-
чил гражданин З. Наровлянский, который обратился в Гублит 16 августа 
1923 г., за подписью Шапиро. Ему дано одобрение на вывоз за границу пяти 
выпусков библии «Хумосиим», шести выпусков «Мишнаж» и еще одной 
книги, название которой в документе было написано неразборчиво. 

Таким образом, мы видим, что представители новой власти проявили за-
боту о повышении уровня просвещенности советских людей. При этом пе-
чатная информация подлежала цензорному контролю со стороны соответ-
ствующих инстанций. 
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