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РОСКОВШЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ФОНД 261

Росковшенко (Росковшенков) Иван Васильевич (1809–1889) – поэт, пере-
водчик, председатель Московского цензурного комитета, тайный советник.

Род Росковшенко происходил из казаков. Прадед, Ефим Андреевич, служил 
в Чугуевском казачьем полку. Первоначально он носил фамилию Росковчинко, 
а затем изменил фамилию и начал писаться как Росковшенко. Имел двух 
сыновей Андрея и Михаила. Андрей Ефимович Росковшенко сначала служил 
сотником в Запорожском войске, а затем, после ликвидации Запорожской Сечи, 
был переведен в Черноморское казачье войско. Далее сведения о нем затеря-
лись. Известно только, что он был богат, не был женат и не оставил потомства. 
После смерти А. Е. Росковшенко наследство получил его друг, сотник Мороз. 
Михаил Ефимович Росковшенко (? –1831), дед И. В. Росковшенко, служил 
хорунжим в волонтерном казачьем полку полковника Гиржева. У него было 
трое детей: Василий, Прасковья и Авдотья. Отец И. В. Росковшенко Василий 
Михайлович (1782–1850) – помещик Харьковской губернии. Сначала служил 
коллежским асессором Харьковского губернского правления, затем заседате-
лем земского суда Сумского уезда, позднее заседателем и судьей Лебединского 
уездного суда. Был женат на Анастасии Константиновне Безручко-Высоцкой 
(1786–1840 или 1841). Имел 8 детей: Ивана (1809–1889), Надежду (1811 или 
1812 –1864), Михаила (1813–1834), Алексея (1815–1885), Константина (1816–
1882), Наталью (1817–1851), Веру (1823–1853), Марию (1825 или 1826 –1851). 

Старший сын Иван Васильевич Росковшенко воспитывался в частном 
пансионе П. Рейпольского в Харькове. В 1829 г. окончил этико-политическое 
отделение философского факультета Харьковского университета. Был женат 
на Варваре Яковлевне Алферовой. В семье И. В. Росковшенко воспитывалось 
четверо детей: Владимир, Софья, Любовь и Людмила. В 1832 г. поступил 
на службу канцелярским чиновником Министерства юстиции, а затем был 
переведен в Комиссариатский департамент Военного министерства помощ-
ником столоначальника. В 1836 г., по случаю преобразования Военного 
министерства и сокращению штата чиновников, его уволили со службы, а в 
январе 1837 г. перевели в канцелярию Хозяйственного комитета Святейшего 
Синода помощником руководителя канцелярии. В этом же году он перешел 
в редакцию «Журнала Министерства народного просвещения» помощником 
редактора. Благодаря способностям и трудолюбию его заметил министр 
народного просвещения гр. С. С. Уваров и поспособствовал его назначению 
инспектором Тифлисской гимназии. С 1840 по 1848 г. он выполнял также 
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обязанности директора Закавказских училищ. С 1845 по 1847 г. по назначению 
кавказского наместника гр. М. С. Воронцова стал членом временной Комиссии 
для окончания училищных домов в Закавказском крае. В 1848 г. его произвели 
в статские советники. Разногласия, возникшие с местной администрацией 
в отношении учреждения особого Закавказского университета, привели к тому, 
что в 1848 г. он был переведен директором училищ Подольской губернии. За 
деятельные меры, принятые для улучшения состояния частных еврейских 
учебных заведений Подольской губернии, он получил благодарность военного 
губернатора Киевской, Подольской и Волынский губерний (1850). С 1850 по 
1855 г. служил директором Ровенской гимназии, но из-за болезни был уволен 
со службы (1855). Пробыв в отставке три с половиной года, он был назначен 
в 1859 г. цензором Московского цензурного комитета. В 1864  г. его произвели 
в действительные статские советники, в конце следующего года назначили 
исполняющим обязанности председателя Московского цензурного комитета. 
В 1866–1879 гг. занимал место председателя. Имел награды: ордена Св. Вла-
димира 3-й ст. (1866), Св. Станислава 1-й ст. (1868), Св. Анны 1-й ст. (1878). 
В 1880 г. был произведен в тайные советники. В этом же году Росковшенко 
вышел в отставку и поселился в селе Высоком Рыльского уезда Курской 
губернии, где и скончался 25 апр. 1889 г.

Литературной деятельностью И. В. Росковшенко начал заниматься еще 
во время обучения в Харьковском университете, участвуя в студенческом 
кружке передовых студентов, группировавшихся около И. И. Срезневского. 
Вскоре он выступил в печати, поместив в «Вестнике Европы» (1830, кн. 3) 
стихотворение «Забвение». Жизнь в Петербурге и приобщение к  литератур-
ным кругам (был знаком и встречался с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 
М. Ю. Лермонтовым) побудили И. В. Росковшенко к деятельным лите-
ратурным занятиям. Он начал печататься в различных газетах, журналах 
и альманахах 1830-х гг., помещая статьи разнообразного, преимущественно 
исторического содержания, а также стихотворения, за подписью: «И. Р.» 
или «Вильгельм Мейстер». Сотрудничал с известным «Энциклопедическим 
Лексиконом» Плюшара (т. VIII–XII, СПб., 1837–1838), занимался перево-
дами, в частности, В. Шекспира («Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю 
ночь, «Виндзорские насмешницы» и др.). Последние годы активно изучал 
западноевропейскую живопись, занимался историей Малороссии, собрал 
большую библиотеку по этой тематике и опубликовал 14 статей в издании 
И. И. Срезневского «Собрание памятников народной украинской словесно-
сти», совместно с И. И. Срезневским издал «Украинский альманах» (1831). 
Им были написаны рецензии на «Руководство к первоначальному обучению 
русской истории» Н. Г. Устрялова (1837) и «Словарь достопамятных людей» 
Д. Н. Бантыш-Каменского (1837). Он также увлекался нумизматикой, собрав 
редкую коллекцию греческих, римских и восточных монет, большую часть 
которых приобрел Эрмитаж.

Сын, Владимир Иванович Росковшенко (1844–1907) – чиновник и литера-
тор. В 1862 г. окончил Московскую 4-ю мужскую гимназию и был рекомендо-
ван в университет. После его окончания служил товарищем прокурора надзора 
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Одесского окружного суда, цензором в Петербургском цензурном комитете 
и дослужился до чина статского советника. По примеру отца занимался лите-
ратурой. Опубликовал несколько повестей и рассказов: «Арендатор» (Русский 
вестник. 1867. № 2), «Шапка» (Русский вестник. 1867. № 2), «Маруся» (Рус-
ский вестник. 1867. № 5), «Чаровница» (Беседа.1872. № 9) и др. Некоторые его 
рассказы были опубликованы в наше время на украинском языке. О дочерях, 
к сожалению, сведений не сохранилось.

Архив Росковшенко поступил в Рукописный отдел ИРЛИ из Библиотеки 
Академии наук в 1931 г. в предварительно разобранном виде по системе БАН 
как семейный фонд. В него были включены документы В. М. Росковшенко, 
отца, И. В. Росковшенко, сына и В.  И. Росковшенко, внука и их родствен-
ников. В Рукописном отделе фонду был присвоен № 261. Однако, учитывая 
литературный профиль Рукописного отдела и известность И. В. Росковшенко 
как писателя, поэта и переводчика, было принято решение на Экспертной 
комиссии Рукописного отдела о переименовании фонда в личный фонд Ивана 
Васильевича Росковшенко и систематизации документов архива по структуре 
личного фонда. В фонде содержатся творческие материалы И. В. Росковшенко: 
переводы произведений В. Шекспира; биографические документы и матери-
алы к родословной И. В. Росковшенко; документы о деятельности; переписка 
его и членов семьи с родственниками и разными лицами; документы Варвары 
Яковлевны Росковшенко (урожд. Алферовой), жены; Владимира  Ивано-
вича  Росковшенко, сына; Василия Михайловича Росковшенко, отца; Алексея 
Васильевича Росковшенко, брата; Надежды Васильевны Барановой (урожд. 
Росковшенко), сестры; Михаила Ефимовича Росковшенко, деда и других род-
ственников; документы других лиц. В 1974 г. Рукописный отдел ИРЛИ попол-
нился библиографическим словником Петра Петровича Ротача «Литературна 
Полтавщина», где имеются сведения о И. В. Росковшенко (пост. 1974, № 49. 
См.: Р.I, оп. 24, № 433). Информация о нем также имеется в журн. «Русский 
архив» (1890. № 1. С. 310). Других поступлений не ожидается. 

В результате научно-технической обработки фонда была сформирована 
одна опись в количестве 196 ед. хр. за 1785–1900 гг. Опись содержит шесть 
разделов.

В начале первого раздела «Переводы и выписки из разных источников по 
истории России и литературы (1862 – <не позднее 1889>)» расположены по 
хронологии переводы И. В. Росковшенко произведений В. Шекспира. Завер-
шают раздел выписки из разных источников по истории России, литературных 
произведений разных авторов и др.

Во второй раздел «Документы к биографии (1797 – <1880-е>)» вошли 
генеалогические таблицы и родословные записи к ним о роде Росковшенко 
и Безручко-Высоцких (род матери), составленные И. В. Росковшенко; доку-
менты о восстановлении в дворянстве Михаила Ефимовича Росковшенко, 
его сына Василия Михайловича и внуков: Ивана, Константина и Алексея 
Васильевичей в связи с утратой документов после пожара, подтверждающих 
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их дворянство: иператорские указы, распоряжения, свидетельства, ревизские 
сказки, квитанции и др.; личные документы, включающие выписки из метри-
ческих свидетельств о рождении и крещении; документы об образовании, 
награждении, присвоении званий и др. в хронологическом порядке. Завер-
шают подраздел хозяйственно-имущественные документы и за *** подборка 
газетных вырезок по историческим, литературным, правовым и другим темам. 

В третьем разделе «Документы по деятельности (1846–1879)» отложились 
документы о службе И. В. Росковшенко инспектором Тифлисской гимназии, 
директором закавказских училищ и училищ Каменец-Подольской губернии 
и др. За этими документами расположены письма Н. И. Греча и редакции журн. 
«Современник», тематически связанные с его педагогической деятельностью; 
далее следуют документы о его службе сначала цензором, а затем председате-
лем Московского цензурного комитета, включающие инструкции, циркуляры, 
уведомления и другие документы руководящих органов; за ними по хроноло-
гии следуют письма разных учреждений по цензурным и другим вопросам.

Четвертый раздел составляют «Письма к И. В. Росковшенко родственников 
и других лиц (1839–1888)». Дела расположены по алфавиту корреспондентов. 
Среди его корреспондентов встречается много известных имен: И. С. Аксаков, 
В. И. Даль, Аббас Али Ага Бакиханов (азербайджанский ученый-просветитель, 
поэт), Н. П. Гиляров-Платонов, Д. И. Иловайский, П. И. Капнист, М. Н. Кат-
ков, М. П. Погодин, Ф. М. Толстой и др. Завершает раздел визитная карточка 
председателя Туркестанского отдела Политехнической выставки в Москве 
А. П. Федченко.

Пятый раздел – «Документы родственников И. В. Росковшенко (1802–
1900)». Он состоит из 6 подразделов. К подразделу 5.1 отнесены документы 
жены И. В. Росковшенко – Варвары Яковлевны, урожд. Алферовой: два письма 
к ней брата мужа А. В. Росковшенко и сестры мужа Н. В. Росковшенко; под-
раздел 5.2 содержит документы Владимира Ивановича Росковшенко, сына, 
расположенные в следующем порядке: рассказы, записки о Сибири, подготови-
тельные материалы к ним; письма разных лиц (по алфавиту корреспондентов). 
В конце подраздела за звездочкой помещена книга «Lets Russes peintes pereux – 
memes par un Russe». Париж; Брюссель. Б. г. Подраздел 5.3 содержит доку-
менты Василия Михайловича Росковшенко, отца И. В. Росковшенко, включаю-
щие документы о прохождении им службы, о разделе имущества, оставшегося 
после его смерти, и переписку с родственниками и другими лицами. В под-
разделе 5.4 находятся документы Алексея Васильевича Росковшенко, брата: 
определение Харьковского дворянского депутатского собрания, указ Сената 
о причислении его к дворянскому роду и письмо С. Н. Савченко, душеприказ-
чика его сестры Н. В. Барановой, с сообщением о ее смерти. Подраздел 5.5, 
самый многочисленный, сформирован из документов Надежды Васильевны 
Барановой (урожд. Росковшенко), сестры: хозяйственно-имущественных 
документов, ее переписки с родными и знакомыми, расположенной по 
алфавиту адресатов и корреспондентов. Сюда же вошли документы двух ее 
мужей – Ивана Мартиновича Вишневского, второго мужа, представленного 
грамотой имп. Николая I о пожаловании ему ордена Св. Анны 3-й ст. с бан-



том, и Петра Александровича Баранова, третьего мужа, а также Александра 
Степановича Баранова, его отца. Их документы содержат переписку П. А. 
Баранова с родными и знакомыми и «Геометрический специальный план» вла-
дений А. С. Баранова. В подраздел 5.6 вошло письмо Алексея Венедиктовича 
Жадко-Андреева, мужа сестры, Веры Васильевны Росковшенко, к Игнатию 
Павловичу Алешенко, мужу младшей сестры – Марии Васильевны. 

Раздел 6 «Документы других лиц (1847 – <не позднее 1898>)» включает 
портрет Н. В. Гоголя (репродукция с портрета художника Ф. А. Моллера), 
письмо А. В. Адлерберга к М. С. Мухановой с приложением выписок из Вос-
поминаний С. М. Муханова с замечаниями имп. Александра II; письмо неуста-
новленного лица (Афанасия) к неустановленному лицу (Семену Ивановичу).
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