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Уважаемый читатель!

На  здании  Щигровского

краеведческого музея размещена
памятная  мемориальная  доска,
посвященная  видному
талантливому  писателю
Евгению Львовичу Маркову, На
ней начертано:

"В  этом  здании  в  1908
году  была  открыта  земская
библиотека  имени  Евгения
Львовича Маркова".

Николай Львович Марков,
родной  брат  Евгения  Львовича,
владелец родового имения отца в
селе  Теребуж,  член  3-ей  Государственной  думы
России, построил и передал земству это здание с
целью увековечить память Евгения Львовича.

Давайте с вами заглянем в прошлое нашего
края.  Узнаем  историю  ещё  одного  здания  и
учреждения  того  времени  и,  конечно  же,
поговорим о людях, с ним связанных.

Предлагаем  Вашему вниманию очередное
краеведческое  исследование из  серии «Страницы
истории  Щигровского  края»,  посвящённое
созданию Щигровской земской библиотеке имени
Е. Л. Маркова.
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Марков Евгений Львович 
[26.9 (8.10) 1835] — [17 (30).3.1903]

Евгений Львович Марков, потомок одного

из трех дворянских родов Марковых, восходящих
к  началу  XVII в.,  родился  и  вырос  в  родовом
имении  Патебник  Щигровского  уезда  Курской
губернии.  По материнской линии он приходился
внуком  суворовскому  генералу  Гану,  являлся
близким родственником писательниц Е. А. Ган, Е.
П. Блаватской, В. П. Желиховской и публициста Р.
А.  Фадеева.  Учился  в  Курской  гимназии  и
Харьковском  университете,  где  закончил  курс
кандидатом естественных наук. После двухлетнего
заграничного путешествия,  во время которого он
слушал  лекции  в  знаменитых  европейских
университетах,  в  1859 г.  Марков  поступил
учителем в Тулу, где в те годы вокруг директора
гимназии Гаярина группировался кружок молодых
педагогов,  "одушевленных  стремлением"
поставить педагогическое дело на новых началах.
Одним  из  результатов  деятельности  Маркова  в
кружке  явилась  статья  о  яснополянской  школе
Льва  Толстого  (1862).  Евгений  Марков  быстро
продвигался по службе и скоро стал инспектором
гимназии.  Благодаря  упомянутой  статье  на  него
обратили  внимание  в  Министерстве  народного
просвещения  —  ему  было  предложено  место  в
ученом  комитете,  а  в  1865 г.  состоялось  его
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назначение  директором  Симферопольской
гимназии и народных училищ в Крыму. В начале
1866 г. он приезжает в Крым. 

С  необыкновенной  энергией  взялся  Е.Л.
Марков  за  дело  и  благодаря  своему  труду  и
энтузиазму  приобрел  скоро  известность  во  всей
Тавриде.  При  нем  вновь  выработано  было
положение о гимназическом пансионе, который и
раньше  существовал  при  Симферопольской
гимназии,  но  был  закрыт  в  1863  году  за
недостатком средств на его содержание. Марков
нашел  эти  средства.  Вместе  с  тем  он  подал
мысль  о  настоятельной  потребности  для
Симферопольской  гимназии  в  приготовительном
классе,  который  и  был  открыт  в  1868 г.
Благодаря  энергичному  ходатайству  Маркова,
Таврическое  земство  ассигновало  средства  на
содержание  младшего  отделения
приготовительного  класса  и  пособие
преподавателям  русского  языка,  а  также
ассигновало  крупную  сумму  на  устройство  для
народных  учителей  педагогических  курсов  при
приготовительном  классе  гимназии,  которые
происходили под его руководством. При Маркове
было капитально перестроено здание гимназии, и
в 1867 году в нем устроена была церковь. Марков
обращал  серьезное  внимание  на  улучшение
библиотеки  гимназии,  на  кабинеты  и  классную
мебель.  Высокообразованный  человек,
просвещенный  педагог,  Е.Л.  Марков  был
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превосходным руководителем учащих и строгим,
но  справедливым  и  гуманным  директором  для
учащихся,  на  которых  он  имел  самое
благотворное  влияние.  Во  всех  сослуживцах  и
подчиненных Марков умел вселить к себе чувство
глубокого  уважения,  энергию  и  любовь  к  делу  и
оставил  по  себе  самые приятные воспоминания,
которые  сохранились  до  сих  пор.  Много  также
потрудился  Евгений  Львович  над  улучшением
уездных  училищ  в  губернии,  заводил  при  них
ремесленные  отделения  и  всегда  настойчиво
доказывал  необходимость  профессионального
образования.  Заботами  и  настояниями  Маркова
число училищ в губернии постоянно увеличивалось.
И действительно, какое учреждение в состоянии
было  отказать  его  ходатайству,  всегда
подкрепленному  вескими  и  основательными
данными?  При  Маркове  открыто  было  в
Симферополе  и  женское  училище  1-го  разряда,
преобразованное  потом  в  гимназию.  В  этом
заведении  Евгений  Львович  вместе  с  учителями
мужской  гимназии  бесплатно  вел  преподавание.
Марков  возбудил  весьма  важный,
государственного  значения  вопрос  об  обрусении
татар  путем  просвещения.  Татарские
учительские школы и русско-татарские училища,
как  в  Таврической,  так  и  в  других  губерниях
обязаны  своим  существование  инициативе
покойного. Деятельное участие принимал Марков
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и в устройстве публичных лекций в Симферополе,
и сам прочел лекцию "О зрении".

Подлечив там туберкулёз, вышел в отставку
с государственной службы, вернулся в Щигры, где
занимался  сельским  хозяйством  и  земской
деятельностью  (председатель  земской  управы
уезда).

С  1887  г.  жил  в  Воронеже.  Вернулся  на
службу  —  управляющим  губернского  отделения
Дворянского  земельного  банка  и  председателем
Крестьянского  поземельного  банка.  Статский
советник.  Почётный  член  Воронежского
губернского статистического комитета. На первом,
учредительном  заседании  Воронежской
Губернской учёной архивной комиссии 1 декабря
1900 г. был избран её председателем.

Евгений Львович  Марков — автор многих
публицистических  статей  и  беллетристических
произведений.  Публиковался  в  «Отечественных
Записках»,  «Русском  Вестнике»,  «Голосе»  и
других  ведущих  органах  российской  периодики
пореформенной  поры.  Талантливо  продолжил
литературную  традицию  путевых  очерков
просвещённого  путешественника.  Его  книги
«Очерки  Крыма»  (1872),  «Берег  моря»  (1880),
«Очерки  Кавказа»  (1887),  «Путешествие  на
Восток,  Царьград  и  Архипелаг.  В  стране
фараонов» (1890–1891),  «Путешествие по Святой
Земле»  и  особенно  воронежский  цикл
экскурсионных заметок («Поездка в Дивногорье»,
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«Червлёный  Яр»,  «Хазарские  городища»,
«Древний  город  Костёнск»,  «Белогорские
пещеры»,  «Поездка  к  камню  Буилу»  и  др.)
содержат,  помимо  колоритных  картин  природы,
описания  историко-археологических  памятников,
многие  из  которых  с  тех  пор  оказались
повреждены или вовсе  утрачены;  зафиксированы
топонимы,  к  настоящему  времени  уже
отсутствующие  на  картах  юга  России.  Образцом
чего  может  служить  описание  Е.Л.  Марковым
археологических  памятников  окрестностей
Воронежа.  Согласно  оценкам  современного
археолога  (А.Д.  Пряхина),  внимательное
ознакомление  с  мыслями  и  наблюдениями  этого
автора  «помогает  ощутить  колорит  восприятия
данного  микрорегиона  в  те  годы,  когда
последствия  массированного  антропогенного
прессинга  на  природную среду  здесь  были  куда
менее масштабными, чем сейчас».

На  автобиографическом  материале
впечатлений курского детства и юности построены
его романы «Барчуки. Картины прошлого» (1875)
и  «Черноземные  поля»  (1877).  Художественное
осмысление  пугачёвского  восстания  дано  им  в
историческом  романе  «Разбойница  Орлиха»
(1895).

В  «Трудах  Воронежской  ГУАК»  Е.Л.
Марков  опубликовал,  в  частности,  свои
воспоминания  о  кладоискателях  Щигровского
уезда,  об  археологических  находках  на  Ратском
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(«Святом»)  городище.  Эти  сведения  важны  для
полной историографии курской археологии.

Умер  в  Воронеже.  Погребён  в  родовом
имении Патебник Щигровского уезда. Его именем
называлась до революции Щигровская публичная
библиотека.

Земская библиотека имени

Е. Л. Маркова

       Первое  упоминание  об

общественной  библиотеке  имени  писателя
Е.Л.  Маркова  мы  находим  в  документах
очередного  заседания  уездного  земского
собрания  от  23  сентября  1903  года.  Вопрос
решался о  выделении библиотеке  пособия –
200 рублей (значит, она существовала).

       На  этом  же  собрании  было
высказано в  докладе  следующее:  «Мысль  об
открытии  в  Щиграх  общественной
библиотеки  возникла  в  благотворительном
обществе  в  1899  году.  К  этому  времени
исполнилось  40  лет  литературной  и
общественной  деятельности  уроженца
Щигров Е.  Л.  Маркова,  и благотворительное
общество  решило  присвоить  это  имя
учреждаемой библиотеке».
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       Проект  устава  был  передан  в
городскую думу, и 24 января 1901 года он был
утвержден. Городской голова Н.В. Есменский
обратился  с  письмом  к  различным  лицам,
приглашая  вступить  в  члены  библиотеки.
Утвердительные ответы были получены от 109
жителей города.

       На основанном 19 сентября 1901 года
общем собрании членов-учредителей избрали
правление; в него вошли Н. В. Есменский, Б
Н.  Толмачев,  П.  Г.  Филатов,  кроме  того,
протоиерей  Гавриил  Васютин,  инспектор
городского  училища  Г.  В.  Оранский,
представитель  благотворительного  общества
В. И. Успенский, Н. Е. Новиков – от Земства.
Заведующим  библиотекой  избрали  Б.  Н.
Толмачева,  положив  ему  жалованье  165
рублей в год.

28 сентября 1906 года в журнале заседаний
очередного Земского собрания приводится отчёт о
деятельности  общественной  библиотеки.  За
отчётный  период  1905  года  членами  библиотеки
были  111  человек.  Её  книжный  фонд  отличался
разноплановостью  литературы.  На  содержание
библиотеки  членами купеческого  общества  было
выделено 114 рублей 15 копеек

27 сентября 1907 года Щигровским уездным
земским собранием было принято постановление
об открытии уже  Земской библиотеки имени
Е. Л. Маркова.
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       3  марта  1908  года  состоялось
экстренное  заседание  уездного  земского
собрания, на котором рассматривался вопрос
об открытии земской библиотеки имени Е. Л.
Маркова.      Считая  себя  нравственно
обязанным  в  виду  заслуг  Евгения  Львовича
Маркова  перед  обществом  и  его
многосторонней  плодотворной  деятельности
по  земству,  собрание  решило  почтить
достойным образом память видного земского
деятеля – открыть исключительно на земские
средства  (  600  рублей  в  год)  библиотеку
имени Е. Л. Маркова. 

Вместе с тем собрание, имея в виду, что в
этом  своем  стремлении  оно  сходится  с
желанием Н. Л. Маркова увековечить память
своего  брата,  решило  предложить
построенное  им  здание  для  библиотеки
передать  земству.  9  ноября  1907  года  от
Николая  Львовича  получено  заявление,  в
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котором он предлагает земству принять в свое
полное  распоряжение  и  владение  каменное
здание для  библиотеки,  а  также всю землю,
находящуюся  в  огражденном  пространстве  с
одной стороны металлической решеткой,  а  с
другой – деревянным забором.

Н.  Л.  Марков  ставит  ряд  условий.
Например,  в  помещении  этом  никогда  не
должны  допускаться  никакие  политические
сборища и митинги,  а также то,  что земство
принимает  на  себя  обязанность
ремонтировать,  отапливать,  освещать
библиотеку, содержать ее охрану.

       Ещё  одно  любопытное  условие:
«заведование  библиотекой  имени  Е.  Л.
Маркова  не  должно  быть  поручено  лицу
«нехристианского вероисповедания…».

          В библиотеке был кабинет для
чтения.

       Новые  книги  приобретались  из
книжных складов «Школьное дело (СНБ)», в
частном магазине Иванова (г. Курск), «Вера и
знание» (Москва).

       Литература  отличалась
разноплановостью:  богословская  и
религиозно-православная (например «Четьи-
Минеи»),  философская,  по  истории,
психологии,  этике  публицистике
беллетристика представлена от А. Пушкина до
М.  Горького.  Конечно  же,  отмечены
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сочинения  писателей-земляков  Владислава
Маркова и Е.Л. Маркова. В библиотеке было
много  периодических  изданий:  газет,
журналов.   

 К  1  января  1913  года  для  библиотеки
земской  Управой  куплено  258  томов
отдельных  сочинений  и  3715  журналов.
Читателей  в  отчетном  году  было  300.  В
течение  этого  времени  было  выдано  15824
экз. Доход составил 427 рублей 60 коп.

       Библиотека  существовала  на
средства  земской  Управы  и  поступлений  от
читателей  за  пользование  книгами  и
каталогами. 

    Активизация  деятельности
библиотек  отмечается  в  период  ликвидации
неграмотности, создавались ликбезы, в состав
которых  входили  и  работники  библиотек.
Заведующая  районной  библиотекой  К.  Г.
Иевлева и заведующая Защитенской сельской
библиотекой  А.  В.  Колюбаева  были
командированы  на  курсы  в  Москву,  где
встречались с Н. К. Крупской.   

В  20-е  годы  учреждение
упоминается  уже  как  Центральная
библиотека имени Ленина.
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Библиотека в годы 

Великой Отечественной войны и
в годы восстановления народного

хозяйства

Война  никого  и  ничего  не
пощадила.  Был  нанесен  огромный  ущерб  и
библиотекам.  В здании районной библиотеки

фашисты разместили свою комендатуру. 
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Однако,  часть  фонда  была
сохранена. Его  прятала  заведующая
библиотекой  Клавдия  Георгиевна  Иевлева  и
работник  библиотеки  Филатова  Анна
Михайловна,  закапывая  в  землю  в  селе
Вязовое. Часть литературы была спрятана под
полом в здании самой библиотеки. Уходя из
Щигров, немцы подожгли здание, но сгореть
оно  не  успело  —  подоспели  мальчишки,
которые и помогли затушить пожар. 

    Сразу  же  после  освобождения
Щигров  библиотека  возобновила  свою
деятельность.  Уже в  1944 году  библиотека  –
одна  из  лучших  в  области.  В  журнале
«Библиотекарь» № 4 за 1946 год писали, что в
1944  году  «на  первом  этапе  Всероссийского
соревнования  в  числе  отличившихся  –
Щигровская районная библиотека».

         Плодотворно  работает
библиотека  в  1950  –  1970  годы,  когда
значительно вырос книжный фонд, создаются
каталоги  и  картотеки.    Это  были  годы
количественного и качественного пополнения
библиотеки  литературой. Большая  работа
проводилась  в  сельских  библиотеках:
организация  книжных  фондов  и  каталогов,
обслуживание  отдаленных  населенных
пунктов.  Было  организовано  25  передвижек
от районной библиотеки в колхозах, школах,
на  дому  у  любителей  книги.  Помогали  в
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оформлении  наглядной  агитации.  Часто
приезжали методисты  Областной библиотеки
им.  Асеева  для  оказания  помощи  в
составлении каталогов.

         По  итогам  Всесоюзного
смотра  библиотек,  посвященного  50-летию
Советской власти, за достигнутые показатели
Щигровская  районная  библиотека
награждается  ценным  подарком  —
музыкальным  инструментом  фортепиано,
который до сих пор находится в библиотеке и
используется  при  проведении  массовых
мероприятий. 

        В  1964  году  произошло
изменение  в  руководстве  библиотекой. С  1
января  1964  года  заведующая  Иевлева
Клавдия  Георгиевна  уходит  на  заслуженный
отдых,  и  библиотеку  возглавляет  Шаталова
Нина  Михайловна.
Пятьдесят  лет  жизни
посвятила  Нина
Михайловна  благородному
библиотечному  делу.
Любовь  к  профессии  и
ответственность  позволили
пройти  ей  все  этапы
профессионального  пути  от
сельского  библиотекаря  до
директора  районной
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библиотеки.  Именно  ей  мы  обязаны
созданием истории библиотеки.

 В 1975 году библиотека переезжает в
новое,  специально  для  неё  построенное,
здание по улице Красной. Но это уже совсем
другая история…

 С  1975  года  и  по  настоящее  время  в
здании  Марковской  библиотеки
располагается  краеведческий  музей,
организованный  краеведом  Ивицкой
Александрой  Николаевной,  долгое  время
проработавшей  его  директором,   и  членами
клуба «Поиск» средней школы № 2.
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