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VI. 

Заявленіе Члена Совѣта Каменскаго о № 10 журнала 

«Гражданинъ». 

Въ этомъ нумерѣ журнала, въ статьѣ 

«Петербургскія письма», сообщается, что «завтра, въ 

понедѣльникъ, 6го марта, какъ слышно, рѣшится въ 

общемъ собраніи Государственнаго Совѣта 

участь <л. 248> второй части проекта Министра 

Народнаго Просвѣщенія, — о реальныхъ школахъ. 

Ожидаются жаркія пренія; предвидится, что 

большинство Членовъ будетъ нестолько противъ 

сущности проекта, сколько противъ нѣкоторыхъ 

частностей его… Противники проекта дѣлятся на двѣ 

группы, какъ слышно: одна группа, во главѣ которой 

стоитъ бывшій когда-то, въ грустные дни, 

Министромъ нашего просвѣщенія, Головнинъ, хочетъ 

опять воскресенія тѣхъ гимназій, изъ-за которыхъ вся 

его система была признана негодною; другая группа 

хочетъ обращенія всѣхъ неклассическихъ школъ въ 

военныя гимназіи». <л. 248 об.> 

Членъ Совѣта Каменскій находитъ крайне 

неудачнымъ и неприличнымъ какъ оглашеніе времени 

и характера предстоящаго обсужденія новой 

законодательной мѣры въ высшемъ государственномъ 

учрежденіи, такъ особенно тѣ выраженія, которыя 

редакція газеты дозволила себѣ въ отношеніи къ 

бывшему Министру Народнаго Просвѣщенія, 

оставившему этотъ постъ безъ какого либо выраженія 
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упрека или недовольства со стороны высшаго 

Правительства. Поэтому, признавая эту выходку 

крайне безтактною, Дѣйствительный Статскій 

Совѣтникъ Каменскій полагалъ бы занести ее 

въ <л. 249> журналъ, какъ матеріалъ, характеризующій 

изданіе, при чемъ присовокупилъ, что выходка эта — не 

есть результатъ неблагонамѣренности изданія, 

которое въ этомъ отношеніи безупречно, 

а свидѣтельствуетъ лишь о безтактности ея3 

редактора. 

Такимъ же неприличіемъ и безтактностью 

отличается и еще одна статья въ томъ же нумерѣ, 

подъ заглавіемъ «Кіевъ», въ которой, по поводу Двухъ 

обѣдовъ въ Кіевѣ, говорится, что на второмъ обѣдѣ, 

устроенномъ по случаю 19 Февраля, «“нынѣшнихъ” 

мѣстныхъ дѣятелей никого не помянули. Правда, 

нѣкто попробовалъ было провозгласить <249 об.> 

здоровье одного изъ сихъ дѣятелей, но тостъ этотъ 

какъ бы небылъ замѣченъ чуждымъ всякой лѣсти 

собраніемъ, и даже лицо, умѣющее сочинять и пѣть 

оды, не откликнулось на этотъ тостъ». А предъ этимъ 

разсказывается о другомъ обѣдѣ, гдѣ провозглашали 

тосты и говорились рѣчи въ честь главнаго Начальника 

края, и корреспондентъ замѣчаетъ, что въ настоящемъ 

положеніи Кіевскій край напоминаетъ положеніе края 

10ть лѣтъ тому назадъ, т. е. что край этотъ болѣе, 

чѣмъ когда либо, находится въ рукахъ евреевъ и поляков 

и что русскіе элементы въ немъ не имѣютъ <л. 250> 

никакого движенія. Членъ Совѣта Каменскій полагалъ 

бы и эту корреспонденцію записать въ журналъ, какъ 

матеріалъ для характеристики изданія. 

Совѣтъ, по выслушаніи означенныхъ статей, 

согласно заключенію Дѣйствительнаго Статскаго 

Совѣтника Каменскаго, полагаетъ: записать оныя въ 

журналъ, какъ неприличныя выраженія мыслей 

о высшихъ правительственныхъ лицахъ. 

 

<…> <л. 250 об.> 

 

<…> 

  

Предсѣдатель   М. Лонгиновъ. 

Члены Совѣта:    Н. Варадиновъ. 

                                                           
3 Так в подлиннике (должно быть: его). 



     Ѳ. Веселаго. 

     Платонъ Вакаръ. 

     А. Петровъ. 

     В<.> Лазаревск<ій> 

     Ѳ<.> Еленевъ 

     Дм. Каменск<ій> 

     В<.> Фуксъ 

Правитель Дѣлъ   Ю. Богушевичъ <л. 265 об.> 
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переводчик, журналист, член Совета Главного управления по делам печати (1869–1880), 

наблюдавший за журналом «Гражданин». Позже, 12 марта 1874 г., именно доклад 
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Ф. 776.2.14. Л. 95–96; Летопись, II, 463–464; Отливанчик А. В. К цензурной истории 
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ратовал в прежней комиссии и в общем собрании Государственного совета в пользу 
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Российской империи — Государственном совете (см.: Воронин В. Е. Дискуссия 
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Молчаливый участникъ обѣдовъ. 
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историк литературы, библиограф, государственный деятель, орловский губернатор (1867–

1871), начальник Главного управления по делам печати (1871–1874). 
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28 октября 1866 г. назначен членом Совета Главного управления по делам печати (см.: 

Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. Указ. соч. URL: 
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С 1867 г. — сотрудник Комитета иностранной цензуры. Одновременно с 13 декабря 1868 г. 

состоял сверхштатным членом Совета Главного управления по делам печати. 

С 10 декабря 1871 г. — член Совета Главного управления по делам печати. Скончался, 

состоя на службе (см.: Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. Указ. соч. URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/persona/cenzory/?id=2283). 

А. Петровъ. — Петров Александр Григорьевич (1803–1887) — председатель 

С.-Петербургского цензурного комитета (1865–1885), член Совета Главного управления по 

делам печати (см.: Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Фут И. П. Цензоры Санкт-Петербурга 

(1804–1917). URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/grin37.html; Патрушева Н. Г., 

Гринченко Н. А. Цензоры Российской Империи. Конец XVIII — начало ХХ века.  URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/persona/leader/?id=832). 

В<.> Лазаревск<ій> — Лазаревский Василий Матвеевич (1817–1890) — беллетрист, 

переводчик трагедий У. Шекспира. 30 августа 1866 г. назначен членом Совета министра 

внутренних дел и членом Совета Главного управления по делам печати. Скончался, 
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Ѳ<.> Еленевъ — Еленев Федор Павлович (1827–1902) — педагог, консервативный 

публицист. Со 2 декабря 1860 г. исполнял обязанности цензора С.-Петербургского 

цензурного комитета; 31 марта 1862 г. утвержден в должности. 9 февраля 1868 г. назначен 

членом Совета Главного управления по делам печати. В 1869–1871 гг. — член Комиссии 

С. Н. Урусова для пересмотра постановлений по цензуре и печати. В 1884–1887, 1895 гг. — 

и. о. начальника Главного управления по делам печати. Одновременно с 27 апреля 1889 г. 

член Совета министра внутренних дел. С 11 сентября 1896 г. в отставке (см.: 

Гринченко Н. А., Патрушева Н. Г., Фут И. П. Цензоры Санкт-Петербурга (1804–1917). URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/grin37.html). 

В<.> Фуксъ — Фукс Виктор Яковлевич (1829–1891) — юрист, государственный деятель, 

цензор. С 1861 г. — чиновник особых поручений Министерства внутренних дел, с 1865 г. — 

член Главного управления по делам печати. В конце 1860-х гг. принимал участие 

в разработке проекта по устройству цензуры в Царстве Польском. С 1871 г. — первый 

председатель вновь учрежденного Варшавского цензурного комитета. С 1877 г. в отставке. 

Правитель Дѣлъ… — Канцелярия Главного управления по делам печати возглавлялась 

правителем дел, при котором находились помощники, особые цензоры драматических 

сочинений и чиновники особых поручений, назначаемые и увольняемые приказами 

министра внутренних дел. В канцелярии велись журналы Совета Главного управления по 

делам печати с кратким изложением докладов, высказываний и особых мнений членов 

Совета и решений Совета; составлялись списки рассмотренных цензурой пьес, 

алфавитные списки произведений печати, запрещенных министром внутренних дел 

к обращению в общественных читальнях, и другие реестры запрещенных книг. В 1870–

1877 гг. канцелярия состояла из двух отделений (первое ведало повременными 

изданиями, второе — всеми остальными). 

Ю. Богушевичъ — Юрий Михайлович Богушевич (1835 или 1836–1901) — журналист, 

библиограф. 9 мая 1859 г. назначен помощником секретаря канцелярии Главного 

управления цензуры. 10 марта 1862 г. перемещен помощником секретаря Особенной 

канцелярии министра народного просвещения. 20 апреля 1862 г. назначен чиновником 

особых поручений в Совет министра внутренних дел по делам книгопечатания. 

С 1 сентября 1865 г. — сверхштатный чиновник особых поручений при министре 

внутренних дел. С 21 марта 1868 г. исправлял должность правителя дел канцелярии 

Главного управления по делам печати; 1 мая 1869 г. утвержден в должности. С 12 января 

1877 г. в отставке. 27 августа 1881 г. вновь определен на службу в Министерство внутренних 

дел с откомандированием для занятий по Главному управлению по делам печати. 

С 1883 г. заведовал редакцией газеты «Сельский вестник». С 15 июля 1899 г. вновь 

в отставке (см.: Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. Цензоры Российской Империи. Конец 

XVIII — начало ХХ века. URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/persona/cenzory/?id=6043). 
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