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В статье характеризуется структура и кадровый состав Главного 

управле-ния по делам печати Министерства внутренних дел в начале ХХ 

в. Пуб-ликация подготовлена на основе материалов фондов Главного 

управления по делам печати и редакции газеты «Правительственный 

вестник» Рос-сийского государственного исторического архива. 

Показано, что в связи с ростом количества периодических изданий в 

Российской империи в Главном управлении по делам печати происходит 

реструктуризация: к канцелярии Главного управления по делам печати 

постепенно добавля-ются дополнительные отделения, вводится в состав 

управления Отдел иностранной и инородческой печати, библиотека 

Главного управления по делам печати, типография Министерства 

внутренних дел, учреждается Осведомительное бюро, образованы 

хозяйственный отдел и счётно-финансовое отделение. 
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Осведоми-тельное бюро. 

На рубеже XIX–XX вв. Министерство внутренних дел обладало большими 

полномочиями в вопросах по делам печати и цензуры, они рассматривались в 

Главном управлении по делам печати под контролем министра. 

Вопросы функционирования цензуры в дореволюционной России при-

влекают внимание современных исследователей. Изучается цензура книг, 

социально-правовой статус цензора, работа цензурного ведомства. Необхо-

димо отметить работы по изучению деятельности Главного управления по 
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делам печати. Одним из первых в этом направлении стал обзор Л. Полян-

ской архивного фонда Главного управления по делам печати1. 

Среди работ, посвященных организационно-правовым основам дея-

тельности Главного управления по делам печати Министерства внутренних 

дел, следует отметить значительный вклад А.В. Амбросьева2. Важные мо-

менты деятельности Осведомительного бюро рассмотрены в статьях 

В.Е. Кельнера3, Д.А. Гутнова4. Ряд аспектов работы Главного управления по 

делам печати изучен в исследованиях В.В. Шевцова5, А.В. Лихоманова6, 

                                                       
1 Полянская Л. Архивный фонд Главного управления по делам печати //Литератур-

ное наследство. 1935. Т. 22. С. 603–634. 
2 Амбросьев А.В. Роль МВД в цензурной политике до образования Главного управ-

ления по делам печати // Российский следователь. 2010. № 21. С. 37–39; Он же. Дея-

тельность Главного управления по делам печати по контролю за средствами массовой 

информации и распространению печатной продукции // Вестник Московского универ-

ситета МВД России. 2011. № 12. С. 282–284; Он же. Организационно-правовые основы 

деятельности осведомительного бюро при Главном управлении по делам печати Рос-

сийской империи // Соблюдение законности и обеспечение правопорядка в деятельно-

сти органов внутренних дел: сборник трудов межвузовского научного семинара. М. 

2011. С. 5–9; Он же. Осведомительное бюро при Главном управлении по делам печати 

МВД Российской империи: структура и организация деятельности // История государ-

ства и права. 2011. №17. С. 30–35; Он же. Нормативно-правовое регулирование дея-

тельности Главного управления по делам печати МВД Российской империи второй по-

ловины XIX - начала XX вв. // История государства и права. 2012. № 5. С. 26–30; Он же. 

Организационно-правовые основы деятельности Главного управления по делам печати 

Министерства внутренних дел Российской империи (1865-1917 гг.): автореф. дис… к. 

ю. н. М., 2012. 
3 Кельнер В.Е. Создание и деятельность осведомительного бюро при Главном управ-

лении по делам печати: 1906-1917 гг. // Цензура в России: история и современность. 

СПб., 2011. Вып. 5. С. 237–243. 
4 Гутнов Д.А. Из истории взаимодействия государства и периодической печати в 

России: Осведомительное бюро при Главном управлении по делам печати МВД Рос-

сийской империи // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2015. 

№ 4. С. 16–25. 
5 Шевцов В.В. Правительственная периодическая печать Сибири (вторая половина 

XIX– начало ХХ в.). Томск, 2016. 
6 Лихоманов А. В. Самодержавие в борьбе за общественное мнение в годы Первой 

русской революции: (Правительственная печать в 1905-1907 гг.): автореф. дис… канд. 

ист.наук. СПб, 1995. 18 с.; Он же. Борьба самодержавия за общественное мнение в 

1905–1907 гг. СПб., 1997. 
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Н.Г. Патрушевой7. Опубликованы работы источниковедческого характера о 

прошениях, поступавших в Главное управление по делам печати МВД8. 

Н.Г. Патрушева делает важный для нашего исследования вывод о том, 

что «Главное управление являлось основной инстанцией, в которой реша-

лись все дела по периодической печати – от основания нового органа до 

окончательного прекращения его выхода – и велась вся документация»9. 

Главное управление по делам печати было образовано 6 апреля 1865 г. 

и просуществовало до 27 апреля 1917 г. Статус Главного управления по де-

лам печати был определён во Временных правилах о цензуре и печати от 6 

апреля 1865 г.10 В компетенцию Главного управления по делам печати вхо-

дили контроль внутренней, иностранной и драматической печати, ведение 

публичными библиотеками и книжной торговлей, наблюдение за действи-

ями местных комитетов по делам печати и инспекторов по делам печати, 

                                                       
7 Патрушева Н.Г. Главное управление по делам печати и организация надзора за 

периодикой в 1865–1905 годах // Известия Смоленского государственного универси-

тета. 2010. № 4 (12). С. 271–283; Она же. Последние годы Главного управления по де-

лам печати // Средства массовой информации в современном мире. СМИ 2006: Матер. 

науч.–практ. конф. СПб., 2006. С. 32–37; Она же. Главное управление по делам печати 

(1865–1917 гг.) и проекты его реформирования // Исторические, философские, полити-

ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 8–3 (14). С. 147–-151; Гринченко Н.А., Патрушева Н.Г. Центральные 

учреждения Цензурного ведомства (1804–1917) // Книжное дело в России в XIX – 

начале ХХ века: Сборник научных трудов. Российская национальная библиотека. СПб., 

2008. С. 185–302, Они же. Цензура: цензурные учреждения // Три века Санкт-Петер-

бурга. Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета. СПб., 2009. С. 650–654, Патрушева Н.Г. Отдел иностранной и инородческой 

печати Главного управления по делам печати (1906–1917) // Берковские чтения. Книж-

ная культура в контексте международных контактов: Матер. Междунар. науч. конф. 

СПб., 2013. С. 289–292. 
8 Воробьев В.В. Прошения в Главное управление по делам печати как источник по 

регламентации выхода периодических изданий Сибири в начале XX в. // Урал и Сибирь 

в контексте развития российской государственности: Матер. всерос. науч. конф., посвя-

щенной 1150-летию российской государственности, 75-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора Н.Ф. Емельянова и 60-летию исторического факультета 

КГУ. 2012. С. 137–139; Чередова С.Ю. Прошение в Главное управление по делам пе-

чати как источник по истории взаимоотношений центра и сибирской провинции // Тре-

тьи Ядринцевские чтения. материалы III Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвящённой 300-летию Омска. 2015. С. 286–288; Шевцов В.В. Цензурная прак-

тика в отношении Губернских ведомостей Сибири // Цензура в России: история и со-

временность. Сборник научных трудов. СПб., 2015. С. 192–205; Воробьев В.В. Обраще-

ния в Главное управление по делам печати министерства внутренних дел Российской 

империи как источник по изучению истории периодических изданий Сибири в начале 

XX в. // Омские научные чтения – 2019: Материалы Третьей Всероссийской научной 

конференции. Омск, 2019. С. 298–300. 
9 Патрушева Н.Г. Главное управление по делам печати и организация надзора за 

периодикой в 1865-1905 годах. С. 280. 
10 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1867. Собрание II. 

Т. XL. 
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цензоров драматических сочинений, рассмотрение жалоб, наблюдение за 

произведениями печати и возбуждение судебного преследования, ведение 

дел об открытии типографий, литографий, металлографий и заведений, про-

изводивших и продававших принадлежности тиснения и надзор за ними. Со-

гласно цензурному уставу от 6 апреля 1865 г., печать, а вместе с ней и цен-

зура подразделялась на внутреннюю и иностранную. «Первая рассматривает 

произведения словесности, наук и искусств, назначаемые к изданию внутри 

государства. Вторая дозволяет или запрещает продажу книг, повременных 

изданий, эстампов и т. п., привозимых из-за границы»11. 

Главное управление по делам печати находилось в Санкт-Петербурге 

однако были учреждены и местные органы внутренней цензуры в виде цен-

зурных комитетов в Москве, Варшаве и Тифлисе. Отдельные цензоры осу-

ществляли контроль в Риге, Ревеле, Юрьеве, Митаве, Киеве, Вильне, Одессе 

и Казани. Иностранную цензуру осуществлял цензурный комитет иностран-

ной цензуры в Санкт-Петербурге, с 1894 г. преобразованный в Центральный 

комитет иностранной цензуры, отдельные цензоры работали в Москве, Ре-

веле, Вильне и Киеве. 

Первоначально Главное управление по делам печати состояло из 

начальника Главного управления по делам печати, Совета, канцелярии, осо-

бых цензоров драматических произведений и чиновников особых поруче-

ний. По штатному расписанию 1865 г. Совет Главного управления по делам 

печати состоял из начальника управления, шести членов Совета, правителя 

дел канцелярии, двух его помощников, двух чиновников особых поручений 

и двух цензоров драматических сочинений12. Совет Главного управления по 

делам печати состоял из членов, назначаемых Высочайшим указом по пред-

ставлению министра внутренних дел, а также из председателей цензурных 

комитетов, находившихся в Санкт-Петербурге. 

С 1 января 1869 г. в Министерстве внутренних дел стала выходить га-

зета «Правительственный вестник», общая для всех ведомств официальная 

газета13, действующая на коммерческом основании, подведомственная Глав-

ному управлению по делам печати14. 

Главное управление по делам печати возглавлялось начальником, под 

председательством которого действовал Совет Главного управления. Началь-

ник Главного управления по делам печати назначался и увольнялся Высочай-

шим указом по представлению министра внутренних дел и подчинялся непо-

средственно министру внутренних дел, ежемесячно представляя на рассмот-

рение министра доклады по Главному управлению по делам печати. 

                                                       
11 Устав о цензуре и печати (Св. законов т. 14) с позднейшими установлениями, за-

конодательными мотивами, разъяснениями Правит. Сената и административными рас-

поряжениями. Составлен В.П. Ширковым. СПб., 1900. С. 1. 
12 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 776. Оп. 23. 

Д. 58. Л. 7. 
13 Там же. Ф. 785. Оп. 1. Д. 208. Л. 1. 
14 Там же. Д. 87. Л. 35. 
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Канцелярия Главного управления по делам печати возглавлялась пра-

вителем дел, при котором находились помощники, особые цензоры драма-

тических сочинений и чиновники особых поручений, назначаемые и уволь-

няемые приказами министра внутренних дел. В канцелярии Главного управле-

ния по делам печати велись списки пьес, рассмотренных цензурой, алфавитные 

списки произведений печати, запрещённых министром внутренних дел к обра-

щению в общественных читальнях, и другие реестры запрещенных книг, а также 

журналы Совета, в которых кратко излагались доклады, высказывания и особые 

мнения членов Совета и его решения. В 1865–1870-е гг. канцелярия состояла из 

одного отделения, в 1870–1877-е гг. уже из двух отделений: первое занималось 

повременными изданиями, второе остальными. 
В 1878 г. в связи с ростом количества периодических изданий в Глав-

ном управлении учреждается новое отделение, которому были переданы 
функции общего наблюдения за печатью, надзор за типографиями, книжной 
торговлей и библиотеками, личным составом цензурного ведомства, а дела 
о периодической печати стали вести первые два отделения. Первое отвечало 
за столичные, второе – за провинциальные повременные издания, третье – 
за остальные. Н.Г. Патрушева отмечает: «К 1 января 1882 г. в составе Главного 
управления по делам печати находилось 16 лиц, занимавших штатные должно-
сти. Кроме того, к Главному управлению для постоянных занятий было прико-
мандировано 10 чиновников из причисленных к Министерству внутренних дел. 
Таким образом, к 1 января 1882 г. при Главном управлении числилось 26 лиц. 
Увеличение числа нештатных чиновников объяснялось недостаточностью лич-
ного состава, определенного штатом 1865 г.… Надо заметить, что лица, прико-
мандированные к ведомству печати, имели определённые, постоянные обязан-
ности наравне со штатными чиновниками и получали определённое содержание, 
производившееся по смете и из сумм издаваемой при Главном управлении по 
делам печати газеты “Правительственный вестник”»15. 

С 1897 г. в здании Министерства внутренних дел по адресу: наб. 
р. Фонтанки, д. 57 на первом этаже16 стала располагаться редакция газеты 
«Правительственный вестник». 

В 1900 г. в Главном управлении по делам печати был проведён ремонт по-
мещений, предназначенных для кабинета начальника и зала Совета. Кабинет 
начальника Главного управления по делам печати не обновлялся «со времени ос-
нования означенного учреждения в 1865 г.»17 На ремонт было выделено 1500 р. 
из сумм от оборотов по изданию газеты «Правительственный вестник». 

С 1898 по 1906 г. канцелярия Главного управления по делам печати 
уже включала четыре отделения. После отмены предварительной цензуры 
повременной (21 ноября 1905 г., 18 марта 1906 г.) и неповременной печати 
(26 апреля 1906 г.) функции Главного управления по делам печати были рас-
пределены между пятью отделениями: первое отделение вело дела по пери-
одическим органам печати и по книгам, выходившим в Санкт-Петербурге и 

15 Патрушева Н.Г. Главное управление по делам печати (1865–1917 гг.) и проекты 

его реформирования. С. 147. 
16 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. Л. 19. 
17 Там же. Оп. 22. Д. 62. Л. 3. 
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Москве, по округу Санкт-Петербургской судебной палаты и делопроизвод-
ством по всем правительственным изданиям. Второе отделение занималось 
делами о газетах и книгах по округам Московской, Киевской, Одесской, 
Харьковской и Новочеркасской судебных палат. Третье отделение ведало 
делами периодических органов печати и по книгам, выходившим по округам 
Саратовской, Казанской, Тифлисской, Ташкентской, Иркутской и Омской 
судебных палат. Четвертое отделение разрабатывало законодательство о пе-
чати, составляло циркуляры, вело дела по иностранной цензуре, дела о кни-
гах и газетах по округам Варшавской и Виленской судебных палат. Послед-
нее, пятое отделение заведовало личным составом Главного управления по 
делам печати и цензурных учреждений, библиотекой, делами по типогра-
фиям, литографиям, металлографиям и книжной торговле. 

В.В. Шевцов подробно пишет о проекте реорганизации Главного 
управления по делам печати, предложенном С.С. Татищевым в конце 
1905 г.18. «Татищев предлагал организовать в Главном управлении три но-
вых отдела: наблюдательный, справочный и исполнительный»19. Не будем 
детально останавливаться на этом аспекте, т. к. он тщательно изучен 
В.В. Шевцовым, отметим лишь, что проект был отклонён. 

Тем не менее можно утверждать, что определенная реорганизация в 
Главном управлении по делам печати все же произошла. В июле 1906 г. в 
Главное управление по делам печати из департамента полиции был передан 
Отдел иностранной и инородческой печати, который занимался информиро-
ванием правительственных кругов по различным вопросам российской 
внутренней и внешней политики, затрагиваемым в иностранной и периоди-
ческой печати на национальных языках народов Российской империи. Об-
зоры, составляемые в отделе иностранной и инородческой печати, рассыла-
лись для информирования министрам, высшему военному командованию, 
директорам департаментов и начальникам управлений, а также в библиотеку 
Государственной думы. Отдел обслуживания ведомств и информации со-
ставлял проекты сообщений, разъяснений и опровержений, а также зани-
мался созданием «справочно-руководственного и информационного» ар-
хива, дежурно–техническая часть осуществляла дежурства, выпуск бюлле-
теней, приём запросов и выдачу справок и ведала регистратурой, пере-
пиской, изготовлением вырезок, печатных обзоров и бюллетеней, обслужи-
ванием телефонов. В штат отдела прессы входили 13 человек: заведующий 
отделом, переводчики с русского на иностранные языки, стол русской 
прессы, а также пять служащих по найму20. Располагался отдел иностранной 
печати в здании Министерства внутренних дел на Театральной улице21. 

                                                       
18 Шевцов В.В. Сергей Спиридонович Татищев (1846–1906): историк и дипломат на 

страже интересов официальной печати, или Как царское правительство проиграло ин-

формационную войну // Человек – текст – эпоха: сб. науч. статей и материалов. Томск, 

2006. Вып. 2. С. 102–113. 
19 Там же. С. 107. 
20 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 45. Л. 3–3 об. 
21 Подробнее см.: Патрушева Н.Г. Отдел иностранной и инородческой печати глав-

ного управления по делам печати (1906–1917). С. 289–292. 
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4 августа 1906 г. был сделан запрос директору департамента общих 

дел Министерства внутренних дел А.Д. Арбузову от начальника Главного 

управления по делам печати А.В. Бельгарда о необходимости ремонта поме-

щения, переданного в распоряжение Главного управления по делам печати 

для отдела иностранной прессы22. Ремонт помещения был закончен к 19 ав-

густа, и часть личного состава отдела иностранной печати была уже переве-

дена в Главное управление по делам печати23. 
По воспоминаниям А.В. Бельгарда, «Для этого отдела иностранной 

прессы Главным управлением выписывались все самые влиятельные евро-
пейские и американские газеты, и Голмстремом составлялись периодиче-
ские обзоры иностранной печати, которые представлялись П.А. Столыпину 
вместе с вырезками наиболее интересных и важных статей… Преемник Сто-
лыпина, А.А. Макаров, совершенно не интересовался этой работой, а посы-
лать вырезки и обзоры иностранных газет председателю Совета министров 
без особого указания министра внутренних дел не было оснований, так что 
продолжавшаяся по-прежнему деятельность этого отдела ограничивалась, в 
сущности, снабжением необходимым материалом возникшей при Столы-
пине и по его инициативе официозной газеты “Россия”»24. 

Библиотека Главного управления по делам печати комплектовалась из 
представляемых на основе устава о цензуре и печати всех выходящих в им-
перии «изданий центральных и местных учреждений, а равно обществен-
ных, земских и городских»25, и имела два отделения – книг и периодики. Как 
правило, они передавались через год в другие заинтересованные библиотеки 
или в макулатуру. С 1906 г. библиотека стала рассылать обязательные эк-
земпляры произведений печати в учреждения, имеющие на это право по за-
кону, а с 1 июля 1907 г. библиотека стала заниматься регистрацией всех про-
изведений печати. Эти сведения стали публиковаться в специальном изда-
нии – «Книжной летописи». 

26 июня 1907 г. отставному коллежскому секретарю А.Д. Топорову, 
бывшему секретарю в редакции журнала «Нива»26, было поручено заведова-

ние библиотекой Главного управления по делам печати27. Под его руковод-
ством и редакцией и началось издание «Книжной летописи Главного управ-
ления по делам печати»28. Для знакомства с европейским опытом регистра-
ции книг и книжного дела А.Д. Топоров ездил неоднократно в служебные 
командировки «на его собственные средства»29: в мае 1908 г. в Лейпциг на 
съезд немецких книготорговцев и в Берлин для знакомства с делом регистрации 
книг30, в июне 1909 г. – в Стокгольм «для ознакомления с делом регистрации 

22 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 45. Л. 7. 
23 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 45. Л. 13. 
24 Бельгард А.В. Воспоминания. М., 2009. С. 300. 
25 РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 147. Л. 2. 
26 Там же. Ф. 776. Оп. 23. Д. 39. Л. 19. 
27 Там же. Л. 1. 
28 Там же. Л. 11. 
29 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 39. Л. 14. 
30 Там же. Д. 39. Л. 13. 
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книг»31, в мае 1910 г. – в Брюссель32, в мае 1913 г. – в Берлин, Лейпциг и Мюнхен 
«для осмотра библиотек в целях ознакомления с делом регистрации книг»33. 

В сентябре 1906 г. типография Министерства внутренних дел вошла в со-
став Главного управления по делам печати. До 1906 г. типография Министерства 
внутренних дел находилась в ведении департамента общих дел Министерства 
внутренних дел. Типография печатала документацию Министерства, а также 
правительственные газеты «Правительственный вестник», «Русское государ-
ство», «Вечернее прибавление к Правительственному вестнику», осуществляла 
заказы Осведомительного бюро34. К этому же времени окончательно сформиро-
валась структура учреждения, включавшая контору, наборное, стереотипное, ма-
шинное, книжное, журнальное отделения, переплетную и экспедицию35. 

26 августа 1906 г. при Главном управлении по делам печати из осве-
домительного отдела газеты «Правительственный вестник» было создано 
Осведомительное бюро (переименованное в 1915 г. в Бюро печати), которое 
должно было сообщать правительственным и частным СМИ достоверные 

сведения о деятельности правительства, правительственных и администра-
тивных лиц и учреждений (подробнее см. Крылова Е.Н. Формирование по-
ложительного общественного мнения о государственной власти в России в 
1906-1907 гг. (на примере работы Осведомительного бюро) // Частное и об-
щественное в повседневной жизни населения России. История и современ-
ность. Матер. междунар. науч. конф.,15–17 марта 2018. СПб., ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 2018. Т.1. 408 с. С.162–167; Она же. На государственной службе: 
к вопросу о незаконной деятельности Осведомительного бюро Главного 
управления по делам печати накануне крушения Российской империи // 
Журнал региональной истории. 2019. Т.3. № 3. С. 884–910). На сотрудников 
бюро также возлагалась проверка слухов и сообщений печати.  

Бюро выпускало два раза в сутки специальные бюллетени, содержащие 
информацию о деятельности и намерениях правительства, о важнейших фак-
тах общественно-политической жизни страны. Осведомительное бюро со-
ставляло также обзоры печати в виде докладов председателю Совета мини-
стров, министру внутренних дел, начальнику Главного управления по делам 
печати по вопросам внутренней жизни страны. В здании Министерства внут-
ренних дел Осведомительное бюро занимало пять комнат36. В ноябре 1912 г. 
Осведомительное бюро переехало из здания МВД37, наб. р. Фонтанка, 57, в 
дом по той же улице № 88 в частную квартиру из 9 комнат38. 

30 октября 1908 г. при Главном управлении по делам печати был об-
разован Хозяйственный комитет, задачей которого стало рассмотрение 
предложений, касавшиеся хозяйственной части ведомства и отчетной части. 

                                                       
31 Там же. Л. 41. 
32 Там же. Л. 54. 
33 Там же. Л. 60. 
34 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 18. Л. 161. 
35 Там же. Ф. 785. Оп. 1. Д. 366. Л. 2-11. 
36 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. Л. 8. 
37 Там же. Л. 1. 
38 Там же. Оп. 22. Д. 16. Л. 157. 
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В компетенцию Хозяйственного отдела вошли также дела по типографии 

Министерства внутренних дел и редакциям газет «Правительственный вест-
ник» и «Сельский вестник». 

В 1909 г. из пятого отделения канцелярии Главного управления по де-

лам печати выделилось самостоятельное счетно-финансовое отделение. 

С 1909 г. Главным управлением по делам печати ежегодно проводи-

лась выставка произведений печати, вышедших в России за предыдущий 

год. Бюджет на проведение мероприятия традиционно рассчитывался из 

сумм, ассигнованных «из оборотных средств редакции газеты «Правитель-

ственный вестник»39. А в 1914 г. в связи с невозможностью принять участие 

во Всемирной выставке печатного дела и графики в Лейпциге Главное 

управление по делам печати направило на Всемирную выставку фотографии 

проведённой выставки произведений печати, вышедших в России в 1913 г.40 

В октябре 1911 г. в департамент общих дел Министерства внутренних дел 

поступил запрос от секретаря Государственной думы предоставить сведения о 

штатах Главного управления по делам печати для бюджетной комиссии по рас-

смотрению штатов Министерств и Главных управлений41. По собранной инфор-

мации, на 9 ноября 1911 г. в Главном управлении по делам печати в штатных 

чинах числились с содержанием 14 человек: Начальник Главного управления 

(8000 р. и добавочное 3000 р.), 6 членов Совета (4000 р.), правитель дел (3000 р.), 

2 помощника правителя дел (2000 р.), 2 чиновника особых поручений (2000 р.)42. 

Сверх штата работали 1 член Совета (без содержания), 16 канцелярских чинов-

ников (с содержанием от 900 до 360 р.) и 31 служащий по найму (с содержанием 

от 1500 до 120 р.) 43, 8 чиновников, причисленных к Министерству внутренних 

дел (с содержанием от 2000 до 600 р.) и 10 чиновников, откомандированных для 

занятий в Главное управление по делам печати (с содержанием от 3000 до 900 

р.)44. Рабочий день длился 6 часов: «от 12 до 6 часов дня»45. При этом отмечалось, 

что «по мере надобности сверх установленных часов производятся добавочные 

занятия, как ранее, так и позднее установленного срока, а также и в праздничные 

дни»46. При Главном управлении также состоял врач с жалованием 300 р. в год. 

Таким образом, в конце 1911 г. штат Главного управления по делам печати со-

стоял из 81 сотрудника. 

Указанные цифры не совпадают с данными, приведёнными 

Н.Г. Патрушевой на 1915 г. Анализируя различные проекты реформирова-

ния Главного управления по делам печати, Н.Г. Патрушева отмечает, что 

«при пересмотре штатов цензурного ведомства в Комиссии под председа-

                                                       
39 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 59. Л. 1. 
40 Там же. Д. 48. Л. 1. 
41 Там же. Д. 58. Л. 1. 
42 Там же. Л. 5. 
43 Там же. 
44 Там же. Л. 6. 
45 Там же. Л. 5. 
46 Там же. Д. 58. Л. 5. 
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тельством В.А. Муромцева в 1915 г. основное внимание было уделено недо-

статочному количеству цензоров в империи и необходимости существенно 

увеличить состав цензурных учреждений. В записке, составленной Главным 

управлением по делам печати, констатировалось, что в нём служило 6 штатных 

членов и 11 сверх штата, 6 из которых не получали содержания. Семь членов 

наблюдали за деятельностью цензурных учреждений и за направлением провин-

циальных изданий. Остальные заведовали разными отделениями: финансовым, 

законодательным, библиотекой, драматической цензурой и пр. В записке ещё раз 

подчеркивалось, что действовавшие на основании утверждённого 26 мая 1867 г. 

временного штата установлений по делам печати цензурные штаты совершенно 

не соответствовали «потребностям современной жизни». До последнего времени 

служащим Главного управления компенсировали низкие оклады с помощью 

наградных и пособий»47. Всё это указывает на необходимость расширения штата 

Главного управления по делам печати. 

К 1914 г. редакция газеты «Правительственный вестник», так же как и 

типография Министерства, остро нуждалась в расширении помещения. Не 

были переданы в пользование и обещанные помещения для расширения от-

дела иностранной печати. Все это вызывало необходимость в увеличении 

площади, занимаемой Главным управлением по делам печати. 

Так, например, в апреле 1914 г. временно управляющий типографией 

Министерства внутренних дел обратился к начальнику Главного управления 

по делам печати с просьбой о расширении помещения для типографии. В 

прошении он указывал, что «помещение типографии Министерства 

настолько тесно, что в комнате, занятой конторой, постоянно занимается 8 

человек, мешая в силу скученности один другому, тут же принимаются и все 

лица, приходящие в типографию, и производится в присутствии рабочих 

расценка их работ, корректора за неимением другого места, ютятся в ма-

ленькой комнатке, где прежде помещалась наборная машина, крайне холод-

ной, и постоянно простужаются. Помещение наборных машин настолько 

мало, что в нем при работе трех машин, не хватает воздуха и температура 

достигает 30 градусов, вызывает жалобы рабочих, и одну машину необхо-

димо перенести в помещение, занятое корректорской. Приемщики заказов 

должны помещаться в комнате вместе с курьерами»48. 

7 мая 1914 г. Д.М. Потемкин, представитель Главного управления по делам 
печати, на заседании Хозяйственного комитета департамента общих дел, отме-
чал, что «расширение помещения, как редакции газеты «Правительственный 
вестник», так и типографии, обуславливаются крайней необходимостью: непре-
рывный и напряженный труд типографских рабочих в самых антисанитарных 
условиях… легко могут создать благоприятную почву для вредной пропаганды 
в рабочей среде… если бы какая-либо частная типография находилась в таких же 

                                                       
47 Патрушева Н.Г. Главное управление по делам печати (1865–1917 гг.) и проекты 

его реформирования. С. 150. 
48 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. Л. 10. 
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антигигиенических условиях, как типография Министерства, то она давно была 

бы закрыта распоряжением градоначальника»49. 
13 июля 1913 г. был принят закон, по которому планировалось внести 

в Государственную думу не позднее 1 января 1915 г. законопроект о про-
даже или использовании находящегося в Санкт-Петербурге и принадлежа-
щего морскому министерству участка земли. Данный участок предполага-
лось использовать для строительства правительственных административ-
ных зданий, в связи с чем в Министерство внутренних дел был отправлен 
запрос о необходимой площади «из упомянутой территории»50. 

24 июня 1914 г. началась переписка между Главным управлением по 
делам печати и департаментом общих дел Министерства внутренних дел по 
поводу необходимости «в увеличении площади ныне занимаемых помеще-
ний»51. При этом отмечалось, что, кроме «тесноты помещений», ещё одной 
важной причиной для увеличения площадей значилась необходимость со-
кращения времени на взаимодействие между отделами главного управления 

и «незамедлительности служебных функций». Для этого предлагалось «со-
средоточение как самого Главного управления, так и подведомственных ему 
учреждений в одном здании, которое надлежало бы выстроить на предлага-
емом морским ведомством участке земли»52. В этом новом здании предпо-
лагалось разместить Главное управление по делам печати, Комитет по делам 
печати, Центральный комитет цензуры иностранный, Инспекции для 
надзора за типографиями, литографиями и т. п. заведениями и за книжной 
торговлей в Санкт-Петербурге, Отдел инородческой и иностранной прессы, 
типографию Министерства внутренних дел, «Правительственный вестник», 
«Сельский вестник» и Осведомительное бюро. Но реализации проекта по-
мешала начавшаяся Первая мировая война. 

20 июля 1914 г.53 была введена военная цензура, которая следила, 
чтобы в печать не проникли сведения, содержащие военную тайну. 

В архивном деле хранятся проекты необходимых помещений в новом зда-
нии для различных подразделений Главного управления по делам печати, дати-
рованные мартом 1915 г.54, из которых видно текущее состояние этих подразде-
лений, их нужды и кадровый состав. Поэтому рассмотрим некоторые из проек-
тов. Библиотека повременных изданий при Главном управлении по делам печати 
должна была состоять из пяти комнат: кабинета заведующего библиотекой, хра-
нилища повременных изданий, канцелярии для шести помощников заведующего 
библиотекой, сортировочной с тремя чиновниками и двумя курьерами и кладо-
вой для хранения изданий за разные годы55. 

                                                       
49 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. Л. 22–22 об. 
50 Там же. Л. 24. 
51 Там же. Л. 26. 
52 Там же. Л. 26–26 об. 
53 Там же. Д. 32. 
54 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. 
55 Там же. Д. 64. Л. 38–38 об. 
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Проект отдела иностранной и инородческой печати включал прихо-

жую и комнату для трёх курьеров, кабинет заведующего, комнату для канцеля-
рии из шести человек (два помощника заведующего, заведующий делопроиз-
водством, заведующий технической частью, канцелярский чиновник и пере-
писчица), комнату для переводчиков с английского языка (три переводчика и 
три переписчицы), комнату для переводчиков с немецкого языка (три перевод-
чика и три переписчицы), комнату для переводчиков с французского, румын-
ского, болгарского и шведского языков (четыре переводчика и две перепис-
чицы), комнату для переводчиков с польского и литовского языков (пять пере-
водчиков и две переписчицы), комнату для переводчиков с латышского, эстон-
ского и немецкого языков (четыре переводчика и одна переписчица), комнаты 
для технических работ по составлению обзоров, две уборные и кладовую для 
бумаги56. Проект был рассчитан для сорока двух человек, восекмь комнат, при-
хожей, кладовой, уборных и помещения для трёх курьеров отдела. К 1915 г. 
кадровый состав отела иностранной и инородческой печати увеличился в три 

раза и на момент составления проекта отдел занимал всего четыре комнаты. 
Проект Осведомительного бюро предполагал 13 помещений и три убор-

ные (женскую, мужскую и курьерскую)57 с минимальным количеством служа-
щих 58 человек. Напомним, что с 1912 г. Главное управление по делам печати 
арендовало для Осведомительного бюро частную квартиру из девяти комнат. 

Дополнительно предполагалась квартира для помощника журналиста 
Главного управления по делам печати, состоящая из двух комнат, прихожей 
и кухни, и квартиры для сторожа и курьера управления. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны Главное управление 
по делам печати испытывало острую нехватку помещений для размещения 
сотрудников управления и необходимого оборудования. Теснота, неудоб-
ство, работа в две смены и антисанитарные условия сказывались на качестве 
и скорости работы Главного управления по делам печати. 

Особая комиссия по ликвидации Главного управления по делам печати 
осуществляла свою деятельность с 27 апреля по 16 сентября 1917 г. После 
упразднения Главного управления по делам печати был учрежден новый ор-
ган цензорского контроля – Книжная палата. Осуществление цензуры на ме-
стах возлагалось на губернских и уездных комиссаров. 30 ноября 1917 г. 
Книжная палата была включена в состав Наркомата по просвещению. 

Таковы основные этапы функционирования этого структурного под-
разделения Министерства внутренних дел. Постепенно с развитием печати 
и книжного дела в России росло количество сотрудников управления и рас-
ширялась структура Главного управления по делам печати, включая в себя 
новые подразделения, изменялись и задачи. 

 

 

                                                       
56 РГИА. Ф. 776. Оп. 23. Д. 64. Л. 40–40 об. 
57 Там же. Л. 45–46. 
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The article characterizes the structure and personnel of the General Depart-

ment for Press Affairs of the Ministry of Internal Affairs at the beginning of 

the twentieth century. The publication was prepared on the basis of materi-

als from the funds of the General Department for Press Affairs and the edi-

torial office of the newspaper "The Government Bulletin" of the Russian 

State Historical Archive. It is shown that due to the increase in the number 

of periodicals in the Russian Empire, the General Department for Press Af-

fairs is undergoing restructuring: additional departments are gradually being 

added to the office of the General Department for Press Affairs, the Depart-

ment of Foreign and Foreign Press is being introduced into the department, 

the library of the General Department for Press Affairs, the printing house 

of the Ministry of Internal Affairs, an Information Bureau is being estab-

lished, аn economic department and an accounting and financial department 

have been formed.  
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