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Введение 

Актуальность. Изучение истории периодической печати является 

важным аспектом исследования культурного и социального развития регионов 

Российской империи. «Саратовские губернские ведомости» – первое 

официальное издание Саратовской губернии, сыгравшее значительную роль в 

формировании местной журналистики и информационного пространства. 

Анализ его появления, первых выпусков и деятельности первых редакторов 

позволяет лучше понять процессы становления и развития региональной 

прессы, а также отражает более широкие тенденции культурной и 

информационной политики Российской империи в XIX веке.  

В контексте современной исторической науки исследование 

«Саратовских губернских ведомостей» представляет интерес не только как 

источник информации о прошлом, но и как пример взаимодействия власти и 

общества через печатное слово. Это также помогает проследить эволюцию 

информационных технологий и их влияние на общественное сознание. В 

конечном итоге, анализ материалов газеты помогает восстановить картину 

жизни губернии, её экономических и социальных трансформаций, а также 

осветить роль местного населения в этих процессах. Период 1830-х – 1860-

х гг. включил в себя как николаевскую эпоху (а это и попытки создать 

регулярную бюрократическую империю на основе консервативной идеологии 

в политической сфере, процессы промышленного переворота в экономике, 

кризисные явления в дворянстве и крестьянстве из-за отжившей 

крепостнической системы и т.д.), так и эпоху великих реформ с их ломкой всех 

сторон имперской жизни, и вдвойне интересно, как это отражалось в зеркале 

официального провинциального печатного издания. 

Историография проблемы. Комплексного исследования места и роли 

«Саратовских губернских ведомостей» не проводилось. При этом 

историография темы может быть разделена на несколько направлений. 

Наиболее проработанным является изучение самого феномена «Губернских 
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ведомостей» в общероссийском масштабе. В советский период исследования 

провинциальной прессы велись в рамках ленинского учения о классовом 

характере печати. Основное внимание уделялось революционно-

демократическим изданиям, а казенные «Губернские ведомости» практически 

игнорировались. 

Сложились два подхода к изучению губернской прессы: одни 

исследователи не учитывали официальный статус «Ведомостей», другие 

делали на нем акцент. При этом все признавали ценность изданий как 

источника информации о правительственной политике и развитии региона. 

В конце 1960-х годов начал формироваться новый подход, который 

утвердился в середине 1990-х. Теперь «Губернские ведомости» 

рассматриваются как основной информационный источник для 

провинциального населения. 

С конкретно саратовским примером можно констатировать намного 

меньший объем исследований. Хорошо проработан контекст, в котором 

существовали «Саратовские губернские ведомости». Экономическое и 

социальное развитие региона в указанный период стало предметом 

всестороннего изучения М.В. Булычева1. Культурные аспекты осветила в 

                                                             
1 См. например: Булычев, М.В. Динамика торговли в Саратовском Поволжье в 

первой половине XIX в. //Саратовский краеведческий сборник. - Вып. 4. - Саратов, 2009. - 

С. 32-51; Булычёв, М.В. Правительственные меры по обустройству переселенцев в 

Саратовском Заволжье в конце 30-х – начале 40-х годов XIX века //Проблемы истории 

Саратовского края и документальное наследие. - Саратов, 2006. - С. 143-154; Булычёв, М.В. 

Развитие перерабатывающей промышленности Саратовской губернии в первой половине 

XIX в. //Четыре века. - Саратов, 1991. - С. 52-58; Булычев, М.В. Саратов в 1842 г. (по 

материалам ревизии хозяйственного департамента министерства внутренних дел) // 

История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. А.В. Гладышева. - 2023. - 

№27; Булычев М.В. Социально-экономическое развитие Саратовского края в первой 

половине XIX века. Саратов, 1990; Булычев М.В. Крестьянская колонизация Саратовского 

края в конце XVIII - первой половине XIX века и ее последствия. Саратов, 2004; 

Булычев, М.В., Зайцев М.В. Численность и социальный состав населения Саратова в конце 

XVIII - середине XIX в. (по данным административно-полицейского учета) // История и 

историческая память. - 2013. - №7-8. – С. 104-121; Булычев, М. В. Эволюция транспортной 

системы Поволжья в конце XVII – начале XX века //Поволжский край. Межвуз. сб. науч. 

тр. - Саратов, 2005. - Вып 12. - С. 52-60. 
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своих работах А.С. Майорова2. Существует ряд работ, анализирующих те или 

иные аспекты деятельности первых редакторов «Саратовских губернских 

ведомостей»3. При этом комплексно этот феномен никто не изучал, а 

последняя попытка ретроспективно осветить развитие «Саратовских 

губернских ведомостей» сделана в конце XIX в. (!) и принадлежит Николаю 

Федоровичу Хованскому4, который и сам в 1880-е гг. станет редактором 

неофициальной части газеты по приглашению саратовского губернатора 

А.И. Косича5. Больше таких попыток не предпринималось, что придает 

данному исследованию дополнительную научную новизну. 

Целью данной работы является всестороннее изучение истории издания 

«Саратовских губернских ведомостей» в конце 1830- конце 1860-е годов. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать исторические условия появления «Губернских 

ведомостей» в общеимперском и региональном контексте;  

2. Изучить вклад редакторов в развитие газеты в указанный период;  

3. Проанализировать содержание газеты, а также ее влияние на 

социально-культурное развитие Саратовской губернии. 

                                                             
2 Майорова, А.С. Николай Иванович Костомаров в культурной среде Саратова // Изв. 

Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. - 2019. - №4. – С. 514-519; 

Майорова, А.С. Общественно-культурная среда уездных городов Саратовской губернии: 

города-крепости в конце XVIII - первой половине XIX века // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. 

Сер. История. Международные отношения. - 2012. - №4. – С. 27-34. 
3 Захаров, В.М. Провинциальный историк // Пензенское краеведение. – 2021. - № 4 

(40). – С. 3-7; Малютина, Т.П. Участие в Кирилло-Мефодиевском обществе и саратовская 

ссылка Н.И. Костомарова // История и историческая память. - 2011. - №4. – С. 186-207; 

Момот, В.С. Д.Л. Мордовцев - писатель-демократ: М., 1984. - С. 217-222; Порох, В.И. Из 

переписки шестидесятников. Письма Д. Л.  Мордовцева к М.И. Семевскому // 

Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. - Саратов, 1997; Устинов, А.В. 

Начало публицистической деятельности Д.Л. Мордовцева // Вестник КГУ. - 2012. - №3. – 

С. 113-116. 
4 Хованский, Н.Ф. Саратовские губернские ведомости (история их издания) // 

Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. Выпуск первый. – 

Саратов, 1893. – С. 273-290. 
5 Николай Федорович Хованский (1855-1921) // Из истории саратовского 

краеведения / Сост. Н.Г. Гракова. Саратов, 2001. Вып. 1. С. 29-34. 



5 

Хронологические рамки работы определены концом 1830-х и концом 

1860-х годов. Нижняя граница естественно определяется началом издания 

«Саратовских губернских ведомостей», верхняя – завершением их 

монопольного положения в качестве печатного органа в губернии. Во второй 

половине 1860-х гг. появляются и другие периодические издания (например, 

«Саратовский листок»), что, в сочетании со снижением интереса к изданию со 

стороны губернатора В.А. Щербатова приводит к кризису «Саратовских 

губернских ведомостей». 

Источниковая база работы достаточно обширна. Ее можно разделить 

на несколько групп. Во-первых, это различные официальные документы, 

формирующие нормативную базу, в которой функционировали «Саратовские 

губернские ведомости»6. Во-вторых, это сами «Саратовские губернские 

ведомости», а также привлекаемые для сравнения официальные 

периодические издания других губерний, полностью оцифрованные и 

выложенные на сайте Национальной электронной библиотеки7. В-третьих, это 

материалы статистического и справочного характера8. Наконец, это источники 

                                                             
6 См. например: Арсеньев, К.К. Законодательство о печати. - СПб., 1903; Полное 

собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2. 2 декабря 1825 - 28 февраля 1881 

гг. - СПб., 1830-1885; Розенберг, В.А., Якушкин, В.Е. Русская печать и цензура в прошлом 

и настоящем. М., 1905; «Россия под надзором»: Отчеты III Отделения 1827-1869: сб. 

документов. - М., 2006. 
7 Саратовские губернские ведомости // Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://rusneb.ru/search/?by=document_publishyearsort&order=asc&q=%D1%81%D0%B0%D1

%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3

%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D

0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&c%5B0

%5D=3&c%5B1%5D=14&c%5B2%5D=30&c%5B3%5D=31&c%5B4%5D=25&c%5B5%5D=

23&c%5B6%5D=7&c%5B7%5D=5&c%5B8%5D=15&c%5B9%5D=20&c%5B10%5D=13&c

%5B11%5D=4&c%5B12%5D=22&c%5B13%5D=28&access%5B0%5D=open&. (Дата 

обращения: 11.05.2025). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
8 См. например: Гордий Семенович Саблуков (бывший преподаватель Саратовской 

духовной семинарии и профессор Казанской духовной академии) // Саратовские 

епархиальные ведомости. – 1892. – Вып. 18. – С. 662-276; Леопольдов, А.Я. Андрей 

Филиппович Леопольдов // Труды Саратовского историко-краеведческого общества. - 

Саратов, 1992. - Вып. 2. С. 110-132; Лисовский, Н.М. Периодическая печать в России 1703-
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личного происхождения, позволяющие понять контекст эпохи, раскрыть 

личности персоналий, связанных с «Саратовскими губернскими 

ведомостями» или просто оказывавших влияние на социально-культурное 

пространство губернии в указанный период9. 

Основное содержание работы. Первая глава посвящена историческому 

контексту издания «Саратовских губернских ведомостей» в 1830-1860-е годы. 

«Губернские ведомости» возникли в николаевскую эпоху как инструмент 

жёсткого административного контроля над информационными потоками в 

Российской империи. Инициатива их создания принадлежала Министерству 

внутренних дел, которое стремилось не только упростить делопроизводство, 

но и обеспечить оперативное доведение распоряжений центральной власти до 

отдалённых губерний. 

Первые «Ведомости» начали выходить с 1831 года в шести губерниях, а 

с 1838 года издание стало обязательным во всех губернских правлениях 

России. Структура газеты включала официальную и неофициальную части, 

где в последней публиковались разнообразные материалы: от исторических 

сведений и статистических данных до новостей о хозяйственной деятельности 

и культурных событиях. 

Изначально «Ведомости» задумывались как рупор государственной 

власти, однако со временем их роль расширилась. Они стали важным 

источником информации для провинциального населения, особенно в 

                                                             
1903: Статистико-библиографический обзор русских периодических изданий с 

диаграммами // Сборник статей по истории и статистике русской периодической печати, 

1703-1903. - СПб., 1903; Пятидесятилетие «Воронежских губернских ведомостей»: 

Исторический очерк с биографиями редакторов и сотрудников / сост. Н.В. Воскресенский. 

- Воронеж, 1888; Сафронов, А.Я. Статистический очерк Саратовской губернии //Журнал 

министерства внутренних дел. – 1846. - №7. - С. 52-62; Скрипицын, В.А. Саратовские 

губернские ведомости: Часть неофициальная, 1838-1894. / Библиографический указатель. - 

Саратов, 1895. 
9 См. например: Костомаров, Н.И. Автобиография / Под ред. [и с предисл.] 

В. Котельникова. – Москва, 1922; Леопольдов, А.Ф. Автобиография // Труды Саратовского 

историко-краеведческого общества. – Саратов, 1992. - Вып. 2. - С. 98-109; Мордовцев, Д.Л. 

Атаман Брагин и разбойник Зубакин // Русский вестник. - 1862. - № 2. - С. 703-730. 
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отдалённых регионах. Несмотря на жёсткую регламентацию содержания, в 

некоторых изданиях появлялись ценные краеведческие материалы, 

исторические документы и этнографические исследования. 

На протяжении своего существования «Губернские ведомости» 

претерпели значительные изменения. Если в начале своего пути они были 

преимущественно официальным органом, то со временем стали включать 

больше региональных материалов и даже частных известий. Однако их успех 

во многом зависел от личности редактора и качества публикуемых 

материалов. 

Цензурный контроль и административное регулирование долгое время 

определяли характер этого издания. В пореформенный период «Ведомости» 

пытались адаптироваться к меняющимся условиям, но в конечном итоге 

уступили место более современным формам провинциальной печати. Тем не 

менее они оставили значительный след в истории российской журналистики 

как первый массовый тип провинциального печатного органа. 

Во второй главе освещается сама газета и деятельность первых 

редакторов. «Саратовские губернские ведомости» были учреждены по 

предложению статс-секретаря Блудова в 1837 году, а начало их выпуска было 

запланировано на 1 января 1838 года. Губернатор И.М. Бибиков сообщил, что 

газета будет выходить раз в неделю, подписная цена составит 10 рублей в год, 

а тираж — 212 экземпляров. 

Газета выполняла несколько важных функций: информировала 

население о событиях в регионе и стране, способствовала просвещению и 

образованию жителей, освещала культурную и общественную жизнь 

губернии. 

Структура издания включала официальную часть с указами и 

распоряжениями, новостной раздел, экономическую часть с материалами о 

сельском хозяйстве и промышленности, а также культурно-просветительский 

блок. 

Андрей Филиппович Леопольдов стал редактором в середине 1840-х 
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годов. Он привлёк к сотрудничеству известных деятелей: профессора Го́рдия 

Семёновича Саблукова, архиепископа Иакова, священника А.А. Росницкого. 

Леопольдов публиковал исторические исследования, освещал проблемы 

сельского хозяйства, собирал и публиковал материалы о природе и культуре 

региона. 

За время редакторства Леопольдова в газете было опубликовано 

множество интересных исторических статей и ценных документов. Он сумел 

организовать работу так, что «Саратовские губернские ведомости» заняли 

достойное место в журналистике того времени. Период его работы считается 

одним из самых ярких в истории газеты XIX века.  

Николай Иванович Костомаров стал редактором «Саратовских 

губернских ведомостей» в 1849 году, находясь в Саратове как поднадзорный 

ссыльный. Он был назначен на должность переводчика при губернском 

правлении с жалованьем 350 рублей в год, а затем получил пост редактора 

газеты. 

Костомаров продолжил сотрудничество с Саратовской духовной 

семинарией, привлекая к работе её преподавателей. Особенно тесно он 

работал с И. Палимпсестовым, который писал статьи о сельском хозяйстве, и 

профессором Саблуковым. 

Несмотря на свои обязанности, Костомаров не проявлял особого рвения 

к редакторской работе. Он часто уклонялся от рутинной деятельности, 

ссылаясь на болезнь, и не особо стремился привлекать местных авторов. Его 

редакторство омрачилось инцидентом с неправильным пониманием термина 

«подчалки», после которого он был отстранён от должности начальника 

газетного стола, сохранив лишь редактирование неофициальной части газеты. 

В газете Костомаров публиковал исторические статьи, хотя некоторые 

из них не пропускались цензурой. Параллельно с редакторской работой он 

занимался научными исследованиями: собирал материалы о быте русского 

народа, работал над монографией о Богдане Хмельницком и изучал документы 

о старообрядцах. 
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Костомаров уделял внимание качеству публикуемых материалов, 

следил за их соответствием научным и журналистским стандартам. Даже 

после ухода с поста редактора он продолжал публиковаться в газете. Его 

деятельность способствовала сохранению высокого уровня издания и 

укреплению его репутации среди читателей. 

Д.Л. Мордовцев начал свою службу в Саратове в 1855 году как 

помощник делопроизводителя статистического комитета, а с 1856 года стал 

редактором «Саратовских губернских ведомостей». Он тесно сотрудничал с 

Н.И. Костомаровым, публикуя краеведческие материалы. 

В период редакторства (1857-1858) Мордовцев активно занимался 

публицистикой, а позже (1859-1862) публиковался в столичных изданиях. Его 

интересовало разбойничье движение на Дону XVIII века. 

Как редактор, Мордовцев отличался смелостью и активностью. Он 

регулярно публиковал критические материалы о местной жизни, за что 

получал жалобы от обличаемых. Даже удостоился высочайшего выговора за 

юмористические заметки о расквартированных в Саратове войсках. 

В отличие от предыдущих редакторов, Мордовцев позволял себе 

публиковать сатирические материалы. Например, в 1858 году вышла сатира на 

учителей саратовской гимназии, которая вызвала большой резонанс. 

В 1861 году Мордовцев получил должность чиновника особых 

поручений при губернаторе, оставаясь редактором газеты. Однако новая 

должность ограничила его свободу в литературной деятельности. В 1863 году 

он прекратил редакторскую работу в «Саратовских губернских ведомостях». 

Таким образом, издание и начало выпуска «Саратовских губернских 

ведомостей» и деятельность первых редакторов – А.Ф. Леопольдова, 

Н.И. Костомарова и Д.Л. Мордовцева – сыграли ключевую роль в 

формировании региональной прессы и развитии информационного 

пространства Саратовской губернии. Газета стала важным инструментом не 

только для информирования населения, но и для его культурного и 

образовательного просвещения. 
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«Саратовские губернские ведомости» играли важную роль в развитии 

просвещения и культуры в Саратовской губернии XIX века, способствуя 

информированию общественности и формированию общественного мнения, а 

также поддерживая культурные инициативы. Газета в значительной мере 

способствовала распространению знаний и образованию в губернии. В 

«Саратовских губернских ведомостях» публиковались статьи о различных 

аспектах науки, истории, культуры, образования, а также о новейших 

достижениях и открытиях. Это делало газету важным источником 

образовательной информации для местных жителей.  

Важным фактором является, что газета регулярно освещала важные 

общественные события, политические изменения, реформы и решения, 

принимаемые на уровне губернии и империи в целом. Это помогало 

формировать общественное мнение и ориентировать граждан в текущей 

политической обстановке. 

Публикации исторических очерков, материалов о местной культуре, 

обычаях и традициях, способствовали сохранению исторической памяти и 

национального самосознания местного населения.  

Газета играла важную роль в формировании общественного мнения, 

способствовала возникновению публичных дискуссий и обсуждений 

общественно значимых вопросов. Это способствовало активизации 

общественной активности и гражданского участия в жизни губернии. 

Заключение. «Саратовские губернские ведомости» стали частью 

масштабного проекта, направленного на создание единого информационного 

пространства империи. Учреждение губернских ведомостей было 

обусловлено необходимостью централизованного распространения 

официальных распоряжений, упрощения делопроизводства и усиления 

контроля над общественными процессами. Однако, как показало 

исследование, эти издания быстро вышли за рамки сугубо административных 

задач, превратившись в важный инструмент просвещения, культурного 

обмена и формирования общественного мнения в провинции.  Особенностью 
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«Саратовских губернских ведомостей» стало их разделение на официальную 

и неофициальную части. Такая структура позволила газете сочетать функции 

информационного органа власти и средства просвещения, что делало её 

заметным феноменом провинциальной журналистики того времени.   

Ключевую роль в становлении и развитии «Саратовских губернских 

ведомостей» сыграли первые редакторы газеты: А.Ф. Леопольдов, 

Н.И. Костомаров и Д.Л. Мордовцев. Каждый из них привнес в издание свои 

идеи и подходы, что во многом определило его содержание и направленность. 

А.Ф. Леопольдов, будучи первым редактором, заложил основы газеты, 

активно привлекая к сотрудничеству местных ученых, священнослужителей и 

краеведов. Его усилиями неофициальная часть наполнялась материалами, 

которые не только информировали читателей, но и способствовали развитию 

краеведения. Леопольдову удалось создать коллектив авторов, чьи 

публикации вызывали интерес не только в Саратове, но и за его пределами.  

Н.И. Костомаров, несмотря на свою ссылку и ограничения, продолжил 

традицию публикации исторических и этнографических материалов. Его 

редакторская деятельность, хотя и сопровождалась конфликтами с местной 

администрацией, способствовала углубленному изучению истории 

Саратовского края. Костомарову удалось сохранить научный уровень 

публикаций, несмотря на цензурные ограничения и давление со стороны 

властей.  

Д.Л. Мордовцев, сменивший Костомарова, привнес в газету элементы 

сатиры и критики, что было нетипично для официальных изданий того 

времени. Его публикации, несмотря на риск конфликтов с местными 

чиновниками, оживили газету и сделали её более доступной для широкой 

аудитории. Мордовцев также продолжил работу по освещению 

экономических и социальных вопросов, что способствовало формированию 

общественного мнения вокруг актуальных проблем губернии.  

Содержательный анализ «Саратовских губернских ведомостей» позволяет 

выделить несколько ключевых тематических направлений, которые 
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доминировали на их страницах. Во-первых, это краеведение, включавшее 

исторические очерки, этнографические исследования и статистические 

данные. Эти материалы не только фиксировали прошлое и настоящее 

губернии, но и способствовали формированию региональной идентичности. 

 Во-вторых, значительное внимание уделялось вопросам сельского 

хозяйства, промышленности и торговли, что отражало экономические 

интересы региона. В-третьих, газета публиковала материалы 

просветительского характера, направленные на повышение уровня 

образования и культуры среди читателей.  

Однако после ухода Д.Л. Мордовцева газета пережила период упадка, 

связанный с отсутствием столь же ярких и инициативных редакторов, а также 

с общим снижением интереса правительства к развитию официальной прессы. 

Неофициальная часть сократилась в объеме, а публикации стали носить более 

формальный и бюрократический характер. Это свидетельствует о том, что 

успех «Саратовских губернских ведомостей» во многом зависел от личности 

редакторов и его способности находить баланс между официальными 

требованиями и интересами читателей.  

Влияние «Саратовских губернских ведомостей» на культурную и 

общественную жизнь региона трудно переоценить. Газета способствовала 

развитию местной интеллигенции, формированию читательской аудитории и 

распространению просветительских идей. Она стала связующим звеном 

между разными слоями общества, предоставляя информацию как чиновникам, 

так и купцам, крестьянам и представителям творческих профессий.  

Таким образом, «Саратовские губернские ведомости» стали не только 

инструментом государственной политики, но и важным элементом 

культурной жизни губернии. Их история отражает сложные процессы, 

происходившие в российской провинции в XIX веке: от попыток 

централизации управления до роста общественного самосознания. Несмотря 

на все ограничения и противоречия, это издание оставило значительный след 

в истории Саратовского края и продолжает оставаться ценным источником для 



13 

исследователей. Можно сказать, что «Саратовские губернские ведомости» 

стали ярким примером того, как официальный печатный орган может 

выходить за рамки своих первоначальных задач, превращаясь в важный 

культурный и общественный институт. Их опыт демонстрирует, что даже в 

условиях жесткого государственного контроля возможно создание 

содержательного и востребованного издания, способного влиять на жизнь 

региона. Этот опыт остается актуальным и сегодня, когда вопросы 

взаимодействия власти, общества и средств массовой информации 

продолжают играть ключевую роль в развитии регионов. 

 


