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Создание в эпоху Николая I в российской провинции «Губернских ве
домостей» изначально ставило своей целью информационно-идеологическую 
поддержку деятельности монархического государства, ознакомление населе
ния провинции с официальными государственными мероприятиями, закона
ми и распоряжениями центральных и местных властей. По мере совершенст
вования деятельности этих официальных органов печати, накопления опыта 
работы сотрудниками губернских газет, расширения кругозора и информа
ционных потребностей читателей, «Губернские ведомости» всё чаще обра
щались к освещению различных сторон жизни местного образованного об
щества. К концу XIX века неофициальная часть «Курских губернских ведо
мостей» достаточно подробно знакомила своих читателей с важнейшими со
бытиями местной «неофициальной» жизни. То есть с событиями, инициато
рами и участниками которых были зачастую всё те же официальные лица 
(местная коронная администрация, руководители дворянских корпоративных 
институтов, земские и городские деятели), но выступавшие не в своей офи
циальной ипостаси, а как частные лица со своими личными интересами и 
пристрастиями: к музыке, театру, благотворительности, приобретению и рас
пространению знаний.

К началу 90-х годов XIX века в Курске и губернии действовало не так 
много общественных организаций: по подсчетам И. Г. Косихиной, с 1864 по 
1889 г. было открыто 36 различных общества, в том числе не более 12 из них 
носили культурно-просветительский характер [Косихина, 1997: 22]. Но толь
ко некоторые из них давали информационные поводы для местного официоза. 
Например, информацию о деятельности Курского общественного клуба в 
1889 г. можно найти в 5 номерах газеты [КГВ. 1889. № 78. 13 октября; № 83. 
31 октября; № 93. 5 декабря; № 95. 12 декабря; № 97. 19 декабря); о меро
приятиях Общества вспомоществования учащимся -  в 2 (КГВ. 1889. № 15. 
24 февраля; № 33. 10 мая]; о Курских музыкальных классах -  в 4 [КГВ.1889. 
№ 11. 7 февраля; № 12. 10 февраля; № 86. 10 ноября; № 89. 22 ноября]; о ра
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боте Суджанского благотворительного общества -  в 2 [КГВ. 1889. № 4. 13 
января; № 87. 15 ноября]. Кроме того, комитет Курского благотворительного 
общества напечатал отчет о своей деятельности за 1888 год [КГВ. 1889. 
№ 26. 4 апреля], а Общество артиллеристов г. Курска -  объявление о юби
лейном вечере, посвященном 500-летию русской артиллерии [КГВ. 1889. 
№ 84. 3 ноября]. Деятельность остальных общественных организаций или не 
представляла интереса для издателей «Курских губернских ведомостей», или 
была столь незначительной, что о ней нечего было писать.

Общественная жизнь губернского города в конце XIX века была не
мыслима без театра. Не оставляла вне поля зрения это направление и газета. 
Самое большое внимание уделялось гастролировавшим труппам оперных, 
опереточных и драматических артистов. Анонсы и рецензии спектаклей опе
реточной труппы театра «Родон» появлялись регулярно в январе начале фев
раля 1889 г., когда труппа гастролировала в Курске [КГВ. 1889. №4. 13 янва
ря; №6. 20 января; №7. 24 января; №9. 31 января; №10. 2 февраля; №11. 
7 февраля]. Газета писала о предстоящих гастролях и выступлениях артистов 
Московской оперы Хохлова [КГВ. 1889. №16. 28 февраля; №20. 14 марта], 
оперной труппы Медведева [КГВ. 1889. №44. 16 июня], Тифлисской драма
тической труппы [КГВ. 1889. №23. 24 марта], опереточной труппы Трубина 
[КГВ. 1889. №54. 21 июля; №55. 25 июля], товарищества артистов Малого 
театра [КГВ. 1889. №35. 16 мая], а также о предстоящем концерте «знамени
той американской певицы Никита» [КГВ. 1889. №14. 21 февраля].

Освещалась достаточно подробно и творческая деятельность курской 
профессиональной труппы: в 10-ти номерах газеты июня-августа обстоя
тельно анализировались репертуар и игра актеров, качество режиссуры 
[КГВ. 1889. № 44. 16 июня; № 45. 20 июня; № 47. 27 июня; № 48. 30 июня; 
№ 49. 4 июля; № 51. 11 июля; № 53. 18 июля; № 55. 25 июля; № 56. 28 ию
ля; № 63. 22 августа]. Значительно меньше внимания уделялось непрофес
сиональным постановкам и концертам. Во время Великого поста, когда 
светские театральные и музыкальные публичные мероприятия не проводи
лись, газета писала о духовном концерте Курского архиерейского хора 
[КГВ. 1889. № 24. 28 марта].

Это были информационные поводы для появления заметок и статей на 
страницах губернской газеты в 1889 г. В следующем году спектр отражения 
газетой общественной и культурной жизни стал гораздо шире. Читатели уже 
в первом номере узнали о предстоящей публичной лекции профессора Харь
ковского университета А.Ф. Брандта «Святая гора Афон, ее природа и обита
тели [КГВ. 1890. № 1. 2 января]. 19 января газета приглашала читателей по
сетить устроенную в зале Курской городской думы выставку художника 
Лунда [КГВ. 1890. № 6. 19 января]. 20 марта сообщалось о воскресных лите
ратурных чтениях для учащихся Курского духовного училища [КГВ. 1890. 
№ 22. 20 марта], 27 марта и 13 апреля о пребывании в Курске зверинца Эйгу- 
са, 17 апреля о деятельности кружка велосипедистов [КГВ. 1890. № 24. 
27 марта; № 26. 13 апреля; № 27. 17 апреля].
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Иногда газета публиковала пространные объявления и подробные про
граммы предстоящих культурных мероприятий, например, о литературно
музыкальном вечере, организованном 9 февраля 1890 года преподавателями 
и учащимися Курского уездного училища. В программе перечислялся каж
дый номер трех отделений с указанием фамилии исполнителя [КГВ. 1890. 
№11. 6 февраля]. При этом «Курские губернские ведомости» продолжали 
оперативно информировать своих читателей о предстоящих и прошедших 
спектаклях гастролирующих и местных театральных трупп.

В 1890 г. в газете наметилась тенденция к большей последовательности 
в освещении общественных и культурных мероприятий. Как правило, за объ
явлением о предстоящем событии или краткой заметкой следовал простран
ный и детальный отчет. Так, 5 января газета сообщила о том, что в Татьянин 
день (12 января) состоится обед бывших студентов Московского университе
та. А в начале марта была опубликована официальная информация Правле
ния Московского университета о пожертвованиях в общей сумме 6737 руб. 
28 коп. в пользу «недостаточных студентов университета», поступивших от 
его выпускников, которые в разных городах страны провели для этой цели 
концерты, спектакли, обеды. Доля средств курян в этой общей сумме соста
вила 1,7 % (111 руб. 79 коп.) [КГВ. 1890. № 2. 5 января; № 18. 6 марта]. Газе
та не только укрепляла узы корпоративного сознания в среде питомцев Мос
ковского университета, но и подавала пример всем другим учебным и про
фессиональным корпорациям.

Рассказывая о любом благотворительном мероприятии, «Курские гу
бернские ведомости» в 1890 г. стремились дать читателям подробную ин
формацию о его результатах, что было в интересах организаторов мероприя
тия, его участников -  благотворителей и, конечно же, адресатов этой дея
тельности -  как правило, материально нуждающихся учащихся, больных и 
увечных, оставшихся без попечения престарелых и детях. Так, в двух публи
кациях была представлена исчерпывающая информация о спектакле, прове
денном 19 января в Курском городском театре Обществом любителей драма
тических искусств. Если первая заметка, носившая восторженно
эмоциональный характер, оперативно проинформировала публику о состо
явшемся общественно важном событии, то второй материал представлял со
бой строгий и подробный финансовый отчет. В нем указывалась цель меро
приятия, расходы и доходы организаторов, размер средств, направленных на 
благотворительную цель, перечень лиц, внесших пожертвования, а также 
внесенная сумма. В данном случае Курское общество любителей драматиче
ских искусств (под председательством курского губернатора В.В. фон Валя) 
организовало этот спектакль с целью сбора средств для «Общества вспомо
ществования недостаточным учащимся в г. Курске». Расходы организаторов 
составили всего 222 руб. 60 коп., чистый доход, предназначенный для пере
дачи адресату -  1168 руб. 80 коп., в том числе 495 руб. 50 коп. -  это пожерт
вования 26 человек, каждый из которых внес от 1 до 100 руб. [КГВ. 1890. 
№ 8. 26 января].
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С 1890 г. газета стала летописцем серьезного многолетнего благотво
рительного проекта Общества курских врачей. Возобновив после перерыва 
свою работу, Общество вскоре обзавелось помещением для лечебницы, заку
пило за свои средства необходимые медицинские инструменты и мебель, 
расходные материалы и лекарства. Обществом были нанят младший меди
цинский персонал. Врачи же принимали и лечили малоимущих горожан бес
платно в свое свободное время. К концу 90-х годов лечебница превратилась в 
неотъемлемую часть врачебной помощи в городе. Ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней) по одному часу вели прием 3-4 врача согласно 
строгому расписанию, которое публиковалось в «Курских губернских ведо
мостях». Там же ежемесячно печатались отчеты Общества о количестве 
больных, посетивших лечебницу.

В 1890 г. газета стала ставить перед обществом и местной властью во
просы сохранения культурных ценностей и исторической памяти. В апреле 
по инициативе курского полицмейстера Т.И. Вержбицкого началось восста
новление памятника, установленного на могиле известного поэта-романтика 
И.Ф. Богдановича [КГВ. 1890. № 26. 13 апреля]. А месяцем ранее «Курские 
губернские ведомости» напечатали письмо ректору Курской духовной семи
нарии И.А. Новицкому, в котором полицмейстер призывал к созданию в го
роде архивной комиссии и церковно-археологического музея. Это было не
удивительно, так как Т.И.Вержбицкий был членом Церковно
археологического общества при Киевской духовной академии [КГВ. 1890. 
№ 17. 3 марта].

Эту идею газета поддержала, и в 90-е годы на ее страницах неодно
кратно публиковались письма других любителей и ценителей древностей и 
истории курского края с призывами организовать по примеру соседних гу
берний ученую архивную комиссию. Одним из активных сторонников и про
водников этой идеи был А. А. Танков -  автор многочисленных исторических 
очерков и капитального труда по истории курского дворянства. В 1898 г. в 
«Курских губернских ведомостях» он публикует целую серию статей под 
общим названием «О необходимости в Курске губернской ученой архивной 
комиссии», в которой прямо поставил в повестку дня задачу создания такой 
комиссии [КГВ. 1898. № 101. 14 мая; № 102. 16 мая; № 107. 22 мая; № 108. 
23 мая]. Однако создание ее состоялось лишь когда было получено решение 
об утверждении устава и прошло первое заседание Курской губернской уче
ной архивной комиссии -  23 апреля 1903 г.

Если создание губернской ученой архивной комиссии было длитель
ным процессом, затягивание которого было связано, вероятно, с нежеланием 
губернатора обременять себя неинтересным делом и дополнительными хло
потами, то поддержанная газетой инициатива местных общественных сил об 
открытии народный чтений была быстро реализована. В течение 1889 г. на 
страницах «Курских губернских ведомостей» неоднократно появлялись за
метки об устройстве в соседних губернских и уездных городах и населенных 
пунктах народных чтений. В этих материалах рефреном звучала мысль: 
«Опять и опять пожелаем, чтобы безвременно прекратившиеся чтения в Кур
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ске были начаты в непродолжительном времени». Настоятельность газеты и 
общественных сил, стоявших за ней, увенчались успехом. 19 декабря 1889 г. 
состоялось заседание Комиссии народных чтений, созданной при городской 
думе четырьмя годами ранее. Вскоре были собраны необходимые средства, и 
началась подготовительная работа. И уже 21 января следующего года «со
стоялось первое (по возобновлении) народное чтение. Были прочитаны две 
брошюры -  о Киеве и его святынях А.Н. Гусаковским и об архангельских 
поморах А.А. Танковым. Чтение сопровождалось теневыми картинами» 
[КГВ. 1889. № 4. 13 января; № 73. 27 сентября; № 87. 15 ноября; № 98. 22 де
кабря; 1890. № 7. 23 января].

В последующие годы народные чтения в Курске уже не прекращались. 
«Курские губернские ведомости» постоянно информировали о предстоящих 
чтениях, публикуя их программы, объявления о месте и времени проведения, 
отчеты об их проведении, мнение участников и слушателей. С 1890 до 
1898 г., когда Комиссия народных чтений была преобразована в «Общество 
содействия начальному образованию в Курской губернии», ежегодное коли
чество чтений возросло с 10 до 53. В 1894 г. Комиссия пополнилась новыми 
энергичными членами, среди которых особой активностью и заинтересован
ностью отличался преподаватель Курской учительской семинарии П.Г. По
пов [Отчет 1900: 9].

С 1890 г. религиозно-нравственные чтения в Курске приобретают не
виданную ранее популярность. Это инициирует организацию подобных чте
ний в Льговском, Грайворонском и других уездах губернии. Успех этого 
предприятия был обусловлен прежде всего незаурядными организаторскими 
способностями курского священника А.И. Преображенского. Духовенство 
выступало за проведение религиозно-нравственных чтений одновременно с 
чтениями светского содержания, поэтому обращалось за помощью к общест
венным организациям, занимавшимся просветительской деятельностью. В 
1894 -  1898 гг. Курское епархиальное братство преподобного Феодосия Пе
черского проводило свои религиозно-нравственные чтения совместно с ме
роприятиями Комиссии народных чтений городской думы. С 1898-1899 ака
демического года чтения для арестантов Курской губернской тюрьмы прово
дились совместно настоятелем тюремной церкви А. Слюниным и Курским 
юридическим обществом. Эти еженедельные культурно-просветительские 
мероприятия состояли из двух отделений: в первом отделении происходили 
чтения религиозно-нравственного содержания, а второе посвящалось чтени
ям по русской истории [КГВ. 1898. № 249. 20 ноября].

Роль «Курских губернских ведомостей» проявлялась не только в ини
циировании общественной и культурной жизни Курска и губернии, но и в 
стимулировании инициативы в хозяйственной деятельности. В 1898 г. 
П.Г. Попов опубликовал несколько статей о необходимости создания в гу
бернии метеорологической сети, и в 1912 г. такая сеть, достаточно разветв
ленная и хорошо структурированная, уже действует.

Таким образом, в конце XIX века «Курские губернские ведомости» не 
только отражали развитие общественной и культурной жизни региона, но и
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становились действенным источником формирования общественного мнения, 
стимулирования культурной жизни Курска и губернии, так как многие идеи, 
высказанные на страницах газеты, вскоре материализовались в благотвори
тельные и просветительские акции, вечера, концерты, публичные лекции, 
общественные организации.
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«Земский сборник Черниговской губернии» представляет собой важ
ный исторический источник, содержащий сведения, касающиеся социально
экономической и культурно-просветительной жизни как Черниговской гу
бернии, так и Российской империи второй половины Х1Х -  начала ХХ в. Об
ладающее достаточно высоким информационным потенциалом, это периоди
ческое издание является неотъемлемой частью инструментария современного 
исследователя. История создания «Земского сборника» уже исследована на
шими предшественниками [Гашенко, 1995: 97-101; Синельник, 2005: 223
229]. Не претендуя на освещение в статье всех вопросов, поднятых на стра
ницах «Земского сборника Черниговской губернии», ограничимся анализом 
публикаций, посвященных земской гуманитарной деятельности.

Первый номер «Земского сборника» вышел в 1869 г. Просуществовав 
до 1915 г. [Зведений, 2002: 44], это местное периодическое издание наряду с 
вопросами, связанными с народным образованием, медициной, агрономиче
скими мероприятиями, статистическими исследованиями, очень много вни
мания уделяло проблеме социальной защиты малообеспеченных слоев насе
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