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В минувшем 2012 г., который был Годом 
российской истории, мы получили уникаль-
ную возможность читать газету «Тамбовские 
известия» за 1788 г., детище Г.Р. Державина – 
все 52 номера с «Прибавлениями»… О чем и 
как писали в ней, как выглядела и была ли 
она газетой в привычном для нас понима-
нии? Долгое время на эти вопросы нельзя 
было ответить, теперь появилась такая воз-
можность, и для начала откроем самую пер-
вую страницу: 

«Первый день наступившего нового года 
торжествован был здесь следующим обра-
зом: по собрании всех чинов в соборную 
церковь, слушана была божественная литур-
гия, по окончании которой того собора Про-
тоирей Семен Кирилов говорил приличное 
дню сему слово: о употреблении времени во 
благо», – этим сообщением о встрече нового 
1788 г. в г. Тамбове открывался номер газеты 
«Тамбовские известия» от 2 января. Здесь же 
в разделе «Продажа» тамбовский читатель 
мог прочитать, например, о том, что «В 
Моршанской округе продается лес бревнами, 
а именно: соснового семьсот, дубового три-
ста, всего тысяча бревен, мерою в длину де-
вяти и десяти аршин, толщиною в отрубе  
6 вершков. Желающие оной купить, явиться 
могут в Моршанске у г. поручика Дмитрия 
Николаевича Кайрова» [1]. 

О том, как был встречен Новый год в 
нашем городе, и какой лес можно купить в 
Моршанске, мог узнать не только современ-
ник Г.Р. Державина, но с недавних пор – и 
наш современник. Благодаря усилиям тамбов-
ских историков В.В. Канищева, Ю.В. Меще-
рякова, Ю.А. Мизиса, мы имеем первое пол-
ное репринтное издание газеты, печатавшей-

ся в Тамбове по инициативе великого рус-
ского поэта, правителя Тамбовского намест-
ничества Г.Р. Державина [2]. Мы можем те-
перь перелистать все номера «Тамбовских 
известий» за 1788 г., запечатлевшие не толь-
ко жизнь провинциального города Екатери-
нинской эпохи, но и составившие веху в ис-
тории российской журналистики. 

Размышляя о значимости «второго рож-
дения» нашей газеты, доктор исторических 
наук, профессор Ю.А. Мизис в одном из ин-
тервью сказал: «Газета вообще-то очень лю-
бопытный источник. Газета сиюминутна. 
Вчерашнюю или позавчерашнюю газету 
большинство из нас читать не будет. А с точ-
ки зрения истории – это уникальный источ-
ник. Потому что дает возможность предста-
вить жизнь прошлого, о которой мы мало что 
знаем. Официальный документ не передает 
очень многих аспектов, элементов прошлой 
жизни, ее повседневности. А газета это пере-
дает. Мы теперь прекрасно знаем, что в го-
роде шла торговля книгами. В том числе и 
художественными, и просветительскими – 
значит, была потребность в литературе. Не 
такой уж отсталой была наша губерния, раз 
книги покупали. Пусть не очень активно, но 
все равно покупали. Мы теперь знаем, что, 
оказывается, продавали музыкальные инст-
рументы. И вот таких сюжетов, показываю-
щих российскую повседневность в провин-
ции, очень много в этой газете. Это, конечно, 
и экономика. Здесь масса таблиц, масса ин-
формации, которая показывает, как экономи-
ка развивалась. Это динамика цен по сезо-
нам, включая уникальные материалы. По-
этому газета очень интересная» [3]. 
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О том, какое место газета «Тамбовские 
известия» занимала в жизни ее основателя 
Г.Р. Державина, в культурной жизни города, 
какое отражение нашли в ней события обще-
государственного и местного масштаба, го-
ворится во вступительной статье «Газета 
Державина», предваряющей издание. Нам же 
хотелось остановиться на вопросе о месте 
тамбовской газеты в истории журналистики. 
Напомним, что «Тамбовские известия» – это 
первая русская провинциальная газета, о ко-
торой в учебниках по истории отечественной 
журналистики долгое время были расплыв-
чатые сведения. Одни авторы упоминали 
державинскую газету, но сожалели, что ее 
номера не сохранились и тем самым ставили 
под сомнение факт ее существования, другие 
неточно называли ее тамбовскими «Извес-
тиями». Третьи, освещая культурную жизнь 
провинции, говорили о Тамбовских офици-
ально-информационных листах, издаваемых 
одной из немногих вольных (частных) типо-
графий в России. Теперь доподлинно извест-
но – газета была, газета есть. Но остается не 
совсем проясненным вопрос, было ли это 
издание газетой? Попытаемся ответить на 
этот вопрос. 

В истории отечественной журналистики 
бесспорным является то, что «Тамбовские 
известия» своим появлением на свет обязаны 
Г.Р. Державину. Все исследователи, обра-
щавшиеся к «провинциальному» периоду его 
деятельности, приводят обычно перечень 
свершений, достигнутых им в должности 
правителя Тамбовского наместничества в 
1786–1788 гг. Подчеркиваются при этом сло-
ва Державина о том, что он, помимо прочего, 
«учредил типографию, в которой печатались 
не токмо указы сенатские, но и прочие ско-
рого исполнения требующие предписания 
губернского правления, а также и губернские 
ведомости о ценах хлеба, чем обуздывалось 
своевольство и злоупотребление провиант-
ских комиссионеров, и о прочем к сведению 
обывателей нужном» [4, с. 577]. 

Как видим, сам Г.Р. Державин не назвал 
(не спешил назвать?) свое детище газетой. 
Об этом же говорят авторы упоминавшейся 
нами вступительной статьи «Газета Держа-
вина»: «Впрочем, об издании газеты Гавриил 
Романович первое время возможно и не за-
думывался. Правителю наместничества ти-
пография нужна была, прежде всего, для 

упорядочения делопроизводства, о чем он 
откровенно и писал управляющему Москов-
ским казначейством князю Н.Н. Трубецкому 
24 августа 1786 г. <…> Идея выпуска газеты 
возникла у Державина, по-видимому, после 
того, как он детально ознакомился с содер-
жанием тех материалов, которые для «скоро-
сти» и для широкого распространения в 
«публике» требовали «тиснения» [2, с. 6]. 

В одном из современных учебников по 
истории русской журналистики о «Тамбов-
ских известиях» (без упоминания названия!) 
говорится лишь как о попытке «организации 
периодического печатного органа в провин-
ции». Она «была связана с деятельностью  
на посту тамбовского губернатора в 1786–
1788 гг. знаменитого поэта екатерининского 
времени Гаврилы Романовича Державина». 
Основной акцент сделан на деятельности та-
кой диковины для провинции тех времен, как 
типография. «В ней стали печататься офици-
альные документы – Сенатские указы, пред-
писания наместнического правления, требо-
вавшие скорого исполнения, публикации ин-
формативного характера, касавшиеся состоя-
ния дел в губернии. Для сбора материалов к 
этим публикациям и для их подготовки к пе-
чати при губернаторе был учрежден особый 
стол со штатом чиновников. По субботам и 
воскресеньям каждую неделю листы с напе-
чатанными в типографии материалами рас-
сылались городничим уездных городов, где 
вывешивались для всеобщего ознакомления 
на стенах церквей, на базарах, ярмарках. Та-
ким образом общественное мнение губерний 
информировалось о последних действиях 
правительства как в центре, так и на местах. 
Попутно сообщались сведения о подрядах, 
об откупах, о беглых рекрутах и т. п.» [5]. 

Чем же все-таки было детище Г.Р. Дер-
жавина по своему типу? Газетой или дело-
вым документом? В приведенной нами цита-
те из «Истории русской журналистики» го-
ворится об открытии типографии, но здесь 
важен тот факт, что Державин открывал 
вольную типографию (казенная уже была!). 
Подчеркнем, что это была одна из четырех в 
России частных типографий (в Тамбове, То-
больске, Костроме и Ярославле). Значит, не 
только для распространения Сенатских ука-
зов (они поступали в Тамбов регулярно) 
приобреталось необходимое оборудование. И 
теперь, когда появилась возможность пере-
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читать все номера «Тамбовских известий», 
как говорилось раньше, «от доски до доски», 
приходится сомневаться в том, что «листы с 
напечатанными в типографии материалами» 
призваны были только информировать «о 
последних действиях правительства, как в 
центре, так и на местах», и лишь попутно 
при этом сообщать «сведения о подрядах, об 
откупах, о беглых рекрутах и т. п.». Соотно-
шение материалов на общегосударственную 
и местную тему также не свидетельствует в 
пользу столь распространенного суждения. 

Так, в выпуске от 14 января (№ 2) значи-
тельное место отведено информации о пуб-
личном испытании (экзаменах) в Тамбовском 
главном народном училище. На наш взгляд, 
она интересна по жанру, стилю и как публи-
кация, содержащая интересные сведения для 
сегодняшнего читателя. Приведем текст пол-
ностью, по возможности соблюдая орфогра-
фию, пунктуацию, используя для удобства 
восприятия абзацы. 

«Сего января 2 дня, во исполнение Вы-
сочайшего Устава о народных училищах, 
было в новопостроенном для главного в 
здешнем губернском городе училище доме, в 
присутствии Его Превосходительства госпо-
дина Действительного Статского Советника, 
Тамбовской губернии Правителя и Кавалера 
Гавриила Романовича Державина, г. Дирек-
тора и других знатных особ, купечества и 
разного звания людей обоего пола, публич-
ное испытание, которое происходило сле-
дующим образом. 

Поутру в 9 часов, ученики всех разрядов 
собраны были в показанное училище. По 
прибытии Его Превосходительства и прочих 
особ введены были ученики в большой сего 
училища зал, в котором совершено было во-
доосвящение соборным Протоиереем Семе-
ном Вышегородским; по окончании говорена 
была краткая приличная на сей случай при-
ветственная речь учеником третьего разряда 
Александром Усачевым. После сего началось 
открытое испытание учеников третьего раз-
ряда в следующих предписанных в Уставе о 
народных училищах, учебных предметах, как 
то: во всеобщей географии, Российской гео-
графии, истории, математической географии, 
арифметики второй части, российской грам-
матике, латинском языке, пространном кате-
хизисе, изъяснении Евангелия, и окончено 

краткою благодарною речью учеником 
Дмитрием Ушаковым. 

На другой день, то есть 3 числа сего же 
месяца, в вышеозначенное время, продолжа-
лось открытое испытание учеников второго 
разряда, которое началось таким же поряд-
ком. По окончании приветственной краткой 
речи, говоренной учеником Петром Ериным, 
испытаны были ученики в предметах к сему 
разряду принадлежащих, как то: в арифмети-
ке I части, священной истории, книге о 
должностях человека и гражданина, руково-
дстве к чистописанию, таблице о правописа-
нии и латинском языке. Кончено краткою 
благодарственною речью, говоренною учени-
ком того же разряда Иваном Афанасьевым. 

4 числа сего же месяца было в показан-
ное время открытое испытание ученикам  
I разряда, по вышесказанному порядку. По 
окончании краткой приветственной речи, 
говоренной учеником Герасимом Хадуки-
ным, испытаны были ученики в предметах к 
тому разряду принадлежащих, как то: в по-
знании букв, складах, чтении, сокращенном 
катехизисе, правилах для учащихся, Россий-
ском букваре, руководстве к чистописанию, 
священной истории, познании букв и слогов 
латинского языка; также в познании цифр 
гражданских, церковных и римских; оконче-
но краткою благодарственною речью, гово-
ренною Иваном Барыкиным. 

Во время всех сих испытаний ученикам 
третьего и второго разрядов заданы были от 
Его Превосходительства господина Правите-
ля арифметические задачи, которые решены 
были учениками, а особливо учеником 
третьего разряда Михайлом Хадукиным, ко-
торый за сие получил отменную от Его Пре-
восходительства и всех посетителей похвалу. 
Его Превосходительство, задавая задачи, 
приглашал и прочих из посетителей вопро-
шать учеников, дабы вывести из сумнения 
некоторых зрителей, полагающих, будто 
ученики в некоторых только статьях из вы-
шеозначенных учебных предметов на сей 
случай нарочно были приготовлены. Но по-
рядочным и правильным решением задавае-
мых посторонними вопросов и задач сие со-
мнение истребилось, и публика совершенно 
удостоверилась о старании учителей и успе-
хах учеников. При окончании испытания 
всех разрядов сего училища, читаны были  
г. Директором имена отличившихся учени-
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ков» (№ 2). Полным списком – 35 именами 
лучших тамбовских учащихся – завершается 
эта публикация. 

Добрую улыбку может вызвать у совре-
менного читателя следующее объявление, 
вряд ли возможное в официальном листе: «В 
здешнюю типографию забежала не ведомо 
чья косматая собачка, о которой, тем кому 
она принадлежит, сим извещается» (№ 4). 

Немаловажным фактом, свидетельст-
вующим в пользу «газетности» типографских 
изданий будет и то, что эти «типографские 
листы» были платными, и на них была орга-
низована подписка. 

Справедливости ради следует отметить, 
что в оценке детища Державина в упомяну-
той нами «Истории журналистики» содер-
жатся справедливые заключения. Например, 
следующее: «Вряд ли информационные ли-
стки можно приравнивать к периодическим 
изданиям». Действительно, не следует при-
равнивать «Тамбовские известия» к перио-
дическим изданиям хотя бы потому, что у 
них не указывались ни периодичность, ни 
тираж. «Но они явились предшественниками 
губернских ведомостей, повсеместно утвер-
дившихся при императоре Николае I. Речь 
идет лишь о первой попытке таких изданий, 
тем более что Державину не удалось дать им 
ту степень развития, на которую он, видимо, 
рассчитывал, организуя типографию в  
г. Тамбове…», – говорится далее. Однако 
при этом упускается из виду, что губернские 
ведомости будут выпускаться почти через 
полвека и после соответствующего указа! 
Вместе с тем история создания и содержание 
«Тамбовских известий» подтверждают слова 
учебника о «пробуждении интереса к журна-
листике в провинциальных центрах России в 
последние годы царствования Екатерины II» 
[5, с. 169]. 

Своеобразие роли и места «Тамбовских 
известий» в социокультурной обстановке 
конца XVIII в., в творческой биографии их 
создателя достаточно объективно освещено 
тамбовскими историками – авторами статьи 
о Державинской газете. Нам остается согла-
ситься со многими их предположениями и 
заключениями. 

В частности, заслуживает внимания их 
суждение о сути новаторства Державина, 
об ощущении им потребностей времени. 
«Если говорить непосредственно о Держа-

винской газете, – говорится в статье, – то ее, 
без сомнения, стоит отнести к изданиям уни-
кальным даже для своего времени. Если Пе-
тербург и Москва располагали своими «ве-
домостями», то для провинции подобное пе-
риодическое издание, освещающее новости 
местной жизни, было в диковину. И дело 
здесь обстояло не в противодействии правя-
щих верхов и лично Екатерины II (последняя 
как раз стремилась к обратному), а в непод-
готовленности, нежелании «губернского об-
щества» и лени большей его части. Поэтому 
желание Гавриила Романовича почти сразу 
по приезду в Тамбов в 1786 г. учредить здесь 
типографию столкнулось с проблемой непо-
нимания основной части тамбовского обще-
ства [2, с. 5-6]. 

Что будет интересным для регулярного 
провинциального издания? «Державин от-
лично знал содержание столичной прессы, 
которая, помимо указов и объявлений, в этот 
«набор» включала в себя информацию о при-
езжающих и отъезжающих «именитых ли-
цах», объявления о продаже разного рода 
вещей, сообщения о «замечательных событи-
ях», полезные советы и пр. Гавриил Романо-
вич не сомневался, что такой же (или почти 
такой) тематический набор вполне мог быть 
приемлем и для провинции [2, с. 6-7]. 

«Несомненную роль сыграло и чувство 
«соревновательности». Дело в том, что по 
инициативе ярославского и вологодского ге-
нерал-губернатора А.П. Мельгунова в Яро-
славле выходил журнал «Ежемесячное сочи-
нение, уединенный пошехонец», печатавший 
стихи и нравоучительные «анекдоты» мест-
ных авторов, статьи на богословские, исто-
рические темы и прочие материалы, могущие 
вызвать интерес у публики. <…> Но «повто-
ряться» с журналом Г.Р. Державин не соби-
рался, для него, снедаемого честолюбием, 
важным считалось быть первым хоть в ка-
кой-то сфере. Создание газеты, – чего до сих 
пор никогда не было в провинции, – без со-
мнения, пошло бы поэту в актив, укрепив за 
ним славу «просвещенного администратора» 
[2, с. 7]. 

Итак, первый в России провинциальный 
журнал, именуемый впоследствии историка-
ми региональной печати как «Уединенный 
пошехонец», появился в Ярославле в 1786 г. 
Через два года в Тамбове вышла первая про-
винциальная газета «Тамбовские известия». 
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О том, что это все-таки не только деловое 
издание, говорится в последнем, 52-м номе-
ре, в самом конце: «От здешней типографии 
почтенной публике сим объявляется: поели-
ку издание от оной типографии Тамбовских 
на сей 788 год известий, предпринятое един-
ственно для удовольствия и пользы публики, 
не имело желаемого успеха, то оные известия 
с истечением нынешнего года и кончатся, и 
более уже издаваемы не будут» (№ 52). 
Можно ли где-нибудь найти регулярно изда-
ваемые документы для удовольствия и поль-
зы публики?  

Конечно же, в Тамбове рождалась газета. 
Казалось бы, столь очевидное явление. Но 
сколько времени потребовалось для призна-
ния первенца провинциальной прессы газе-
той! Спустя 23 года, в 1811 г. идея Держави-
на будет подхвачена на его родине, в Казани, 
когда станет издаваться другая провинци-
альная газета, названная по примеру тамбов-
ской «Казанскими известиями». В истории 
журналистики эта газета занимает более зна-
чительное место. Ее опыт, достижения в раз-
витии провинциальной прессы стали предме-
том заслуженного внимания исследователей: 
соотношение информации о важнейших го-
сударственных событиях и о местной куль-

турной жизни, роль и место деловой инфор-
мации и статистики, попытка разнообразить 
печатный материал и т. д. Примечательно, 
что многое из того, что упоминается в каче-
стве достижений «Казанских известий», 
впервые было апробировано на страницах 
наших «Тамбовских известий». И хочется 
надеяться, что содержание газеты привлечет 
внимание не только историков провинциаль-
ной журналистики, но и филологов, лингвис-
тов, краеведов. 
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