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Работа посвящена изучению газеты «Ярославские губернские ведомости» 
(1831–1917) как источнику по традиционной культуре населения Мышкинского 
и Угличского уездов Ярославской губернии. В статье рассматриваются аспекты 
редакционной деятельности по сбору сведений, выявляются корреспонденты 
и темы их публикаций, анализируются описанные явления народной культуры.

Ключевые слова: газета «Ярославские губернские ведомости», 
Мышкинский уезд, Угличский уезд, Ярославская губерния, традиционная 
культура.

«YAROSLAVL PROVINCIAL GAZETTE»  
[«YAROSLAVSKIE GUBERNSKIE VEDOMOSTI»]  

(1831–1917) AS A SOURCE ON THE TRADITIONAL 
CULTURE  OF THE YAROSLAVL GOVERNORATE’S 

POPULATION (ON MATERIAL FROM MYSHKINSKY 
UYEZD AND UGLICHSKY UYEZD) 

Kiselev Aleksei Valerevich,  
Candidate of Historical Sciences,  

State Museum Reserve  
«Rostov Kremlin»  

kiselev160@mail.ru 

The work is dedicated to the study of «Yaroslavl Provincial Gazette» [«Yaroslavskie 
gubernskie vedomosti»] (1831–1917) as a source on the traditional culture of the 
population of Myshkinsky Uyezd and Uglichsky Uyezd (Yaroslavl Governorate). The 
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article considers the aspects of data collection activities, identifies correspondents and 
their publication topics and analyses the described phenomena of folk culture.

Keywords: «Yaroslavl Provincial Gazette» [«Yaroslavskie gubernskie 
vedomosti»], Myshkinsky Uyezd, Uglichsky Uyezd, Yaroslavl Governorate, 
traditional culture.

Настоящее сообщение посвящено изучению газеты «Ярославские 
губернские ведомости» (далее – ЯГВ). Цель работы – определить роль 
и значимость газеты как источника по традиционной культуре населения 
Мышкинского и Угличского уездов Ярославской губернии XIX – нача-
ла XX в. Ранее данная тема рассматривалась на материалах г. Ярославля, 
Даниловского, Любимского, Пошехонского, Романово-Борисоглебского, 
Ростовского, Рыбинского и Ярославского уездов Ярославской губернии 
[1, с. 244–250; 2, с. 284–290; 3, с. 195–205; 4, с. 45–51; 5, с. 192–203; 6, 
с. 167–179]. Поставленная цель обусловила задачу проанализировать 
тематическое и фактологическое содержание ЯГВ и раскрыть значение 
издания при исследовании данного вопроса.

Выбор территориальных рамок обоснован близким относительно 
друг друга расположением Мышкинского и Угличского уездов в XIX – 
начале XX в. и их общей административно-территориальной историей. 
Уезды находились в юго-западной части Ярославской губернии и имели 
общую границу по р. Волге. Границы Мышкинского уезда охватывали 
территории современных Мышкинского и Угличского районов (по ле-
вому берегу Волги), южную половину и восточный участок Некоузского 
района Ярославской области; части Кесовогорского и Кашинского 
районов Тверской области. Территория Угличского уезда входит в состав 
Угличского и Мышкинского (по правому берегу Волги), Большесельского, 
Борисоглебского, Переславского, Рыбинского и Ярославского районов 
Ярославской области [7, с. 11–12].

Общая история Мышкинского и Угличского уездов отражена и в эт-
норегиональном аспекте. В частности, в данном контексте находится 
дискутируемый вопрос о существовании здесь субэтнической общности 
«кацкари». По мнению современного краеведа С. Н. Темняткина и его 
последователей, «кацкари» – обособленное в культурном и этническом 
отношении население бывшей Кацкой волости (позднее – Кацкого 
стана) средневекового Угличского уезда, впоследствии Мышкинского 
уезда Ярославского наместничества и Ярославской губернии, в настоящее 
время – Мышкинского, Некоузского и Угличского районов Ярославской 
области [7, с. 15, 35, 64, 66; 8, с. 30; 9, с. 29–31, 33]. Большинство иссле-
дователей обращает внимание на современное происхождение этнонима 
«кацкари», отсутствие их ярко выраженных культурных и этнических 
особенностей, бессистемность лексического состава «кацкого» языка, 
и поэтому констатирует искусственность данной субэтнической общности 
[9, с. 32–35; 10, с. 379, 382, 385–386; 11, с. 345; 12, с. 16].
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Обратимся к истории издания «Губернских ведомостей» (далее – 
ГВ). По «Положению об издании губернских ведомостей» от 27 октября 
1830 г., ГВ включали разделы: «Постановления и предписания» (для 
публикации императорских манифестов и указов, губернских и местных 
постановлений и др.); «Объявления казенные» (о вызовах в различные 
учреждения, сыске людей и вещей и др.); «Известия» (сведения об эко-
номике и происшествиях, некрологи, статистические и исторические 
материалы и др.); «Объявления частные» (о купле и продаже собствен-
ности, побегах крепостных крестьян, уничтожении документов и др.) [13, 
с. 76]. Согласно «Положению о порядке производства дел в губернских 
правлениях» от 3 июня 1837 г., с 1 января 1838 г. ГВ должны были выходить 
во всех регионах России [14, с. 175]. После публикации 2 января 1845 г. 
закона «Учреждение губернских правлений» газета разделялась на «Отдел 
общий» (официальный) и «Отдел местный» (состоял из «Официальной» 
и «Неофициальной» частей), которые составляли полный выпуск [13, 
с. 78].

В «Официальной части» публиковались царские манифесты, указы 
Сената и Комитета министров, распоряжения и объявления централь-
ных и местных учреждений и др. [14, с. 178]. В «Неофициальной части» 
и «Прибавлениях» помещались статистические, исторические, гео-
графические, этнографические, археологические, библиографические, 
экономические сведения, криминальная хроника, частные объявления, 
позднее – художественные произведения, перепечатанные материалы 
других изданий и др. [13, с. 78–79; 14, с. 179–181].

В 1855 г. была расширена программа «Неофициальной части» и более 
четко обозначена ее формулировка. В 1863 г. издание было освобождено 
от общей цензуры (с сохранением предварительной административной), 
разрешалось печатание статей на общественно-политические темы [15, 
с. 125, 131]. Во время работы «Комиссии для пересмотра узаконений 
об издании губернских и областных ведомостей» (1878 г.) рассматривались 
различные предложения по изменению ГВ, но в результате ее деятельности 
не было выработано решение. Тем не менее, Высочайшим повелением 
от 30 сентября 1881 г. ГВ были освобождены от предварительной цензуры, 
но с сохранением над ними контроля со стороны губернского начальства 
[16, с. 206–207].

В ходе работы «Комиссии для пересмотра действующих правил 
об издании губернских и областных ведомостей» (1901 г.) признавалась 
необходимость публикаций как «общего характера», так и посвященных 
местным вопросам (последним отдавалось преимущество) при условии 
следования строго проверенным данным [15, с. 153; 17, с. 95; 18, с. 37–38]. 
Во время съезда редакторов и чиновников, представлявших провинциаль-
ные государственные издания (3–5 февраля 1916 г., г. Петроград), главным 
вопросом было расширение «Неофициальной части» ГВ как издания, 
способного на равных с частными газетами освещать местные интересы 
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и нужды. Однако решения съезда в условиях приближающегося соци-
ально-политического кризиса остались невоплощенными [17, с. 94–96].

ЯГВ (1831–1917) были первой официальной газетой Ярославской 
губернии и первым в России периодическим изданием такого рода и под 
таким названием. Первый номер ЯГВ вышел в свет 6 марта 1831 г. [19, 
с. 9]. С 15 марта 1917 г. до конца газета выходила в качестве приложения 
к «Известиям», издававшимся Ярославским губернским временным 
исполнительным комитетом общественной безопасности [20, с. 1]. 
Редакторами «Официальной части» ЯГВ были И. Ф. Рукин, И. С. Ястребов, 
А. К. Печельский, В. И. Лествицын, А. Ф. Ничик, А. П. Гаранин 
и др. «Неофициальную часть» редактировали К. Д. Ушинский, 
Ф. Я. Никольский, Л. Н. Трефолев, Ф. А. Бычков, К. И. Горчаков, 
А. А. Исаев, А. Н. Ушаков, Н. А. Стржижевский, П. Д. Манцевич и др.

Автором настоящей статьи был произведен сплошной просмотр 
собраний ЯГВ, хранящихся в Государственном архиве Ярославской об-
ласти (далее – ГАЯО), Государственном музее-заповеднике «Ростовский 
кремль», Ярославском государственном историко-архитектурном и худо-
жественном музее-заповеднике, Ярославской областной универсальной 
научной библиотеке им. Н. А. Некрасова. Благодаря переводу газет, хра-
нящихся в ГАЯО, в электронную форму с режимом открытого доступа, 
ЯГВ стали доступны на интернет-портале Архивной службы Ярославской 
области [21]. В ходе данной работы были выявлены отсутствующие вы-
пуски издания [6, с. 168].

Большая часть сведений, так или иначе касавшихся тради-
ционной культуры, печаталась на страницах «Неофициальной 
части»/«Прибавлений» ЯГВ. Во второй половине XIX – начале XX вв. здесь 
были опубликованы программы и анкеты для сбора материалов по исто-
рии, этнографии и культуре: «Записка для обозрения русских древностей» 
Императорского Русского археологического общества (первая публикация: 
1851 г. [22]), «Программа для собирания народных юридических обычаев» 
Этнографического отделения Императорского Русского географическо-
го общества (первая публикация: 1864 г. [23]), «Циркуляр о городищах» 
Ярославского губернского статистического комитета (1873 г.), «Запросы, 
на которые желательно получить разъяснения на Съезде» (Программа VII 
Археологического съезда в г. Ярославле 1887 г.), «Краткая программа во-
просов, по которым желательно получение корреспонденций и статей 
с целью ознакомлять читателей Ярославских губернских ведомостей с бы-
том Ярославской губернии» (программа ЯГВ, 1888 г.); «Археологические 
запросные пункты» историка и археолога К. М. Бороздина (1781–1848), 
опубликованные в 1888 г.; анкета обследования древних крепостных 
и подземных сооружений, разработанная Центральным статистическим 
комитетом (1914 г.). Вопросы были посвящены историческим артефактам, 
крестьянскому быту, народным верованиям, медицине, обычаям, фоль-
клору, топонимии и др. [24, с. 177–178; 25, с. 11; 26, с. 10–11; 27, с. 19–20; 
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28, с. 14; 29, с. 13–14; 30, с. 10; 31, с. 10; 32, с. 263–264; 33, с. 6; 34, с. 3–5; 
35, с. 6; 36, с. 4] 

Кроме того, в этот период на страницах газеты помещались обращения 
к читателям, в которых предлагалось активизировать работу по собиранию, 
изучению и популяризации сведений по местной истории и культуре [37, 
с. 212; 38, с. 8–9; 39, с. 14; 40, с. 3; 41, с. 4; 42, с. 6]. Из корреспонден-
тов назовем А. В. Балова [43, с. 220–229], [без инициалов] Беляева [44, 
с. 302], Ф. А. Бычкова [45, с. 67–69; 46, с. 520–521], Н. П. Дружинина [47, 
с. 168], Н. Ф. Лаврова [48, с. 136–137], В. И. Лествицына [49, с. 794–797; 
50, с. 25–28; 51, с. 221–224], П. Ф. Преображенского [52, с. 326–327], 
И. И. Рогозинникова [53, с. 509–511], П. Н. Тиханова [54, с. 231–237] и др. 
Ряд статей был напечатан под псевдонимами Волжский и К. Волжский (ав-
тор: К. Н. Евреинов [55, с. 248; 56, с. 196–198]), Л-ъ (автор: В. И. Лествицын 
[57, с. 109]), Н-й Т., Сергей О-а. Некоторые работы опубликованы в виде 
отдельных изданий и «извлечений» из ЯГВ [58; 59].

Тема демонологических представлений наиболее полно представлена 
в «мышкинских» публикациях. В «сказе»1 о цветке «Петров крест» были 
отражены поверья о растении, с помощью которого можно слышать голоса 
растений и животных, выворачивании одежды как народном средстве про-
тив лесного наваждения [60, с. 3–4; ср.: 61, с. 124; 62, с. 466]. В сообщении, 
перепечатанном из «Тверских губернских ведомостей», рассказывалось 
о помещике, посетившем праздничное церковное богослужение в одном 
из своих имений в Мышкинском уезде. В храме он услышал женские 
крики, причину которых староста объяснил вмешательством «нечистой 
силы, насланной лихими людьми» [63, с. 202]. Помещик скептически от-
несся к этим словам и обратился к «кликушам»2 с обещанием лечить их 
в случае повторения ситуации, а старосте приказал в будущем проследить 
их присутствие в храме. «Крику не было, перспектива лечения совершенно 
исцеляла большую часть кликуш и самых здоровых (порча возвратилась 
к ним по отъезде помещика)», однако четверо «найдены в состоянии со-
вершенного бесчувствия и оцепенения». После обследования и лечения 
последних «болезнь осталась неизлечимою» [63, с. 202].

В ходе изучения ЯГВ были выявлены тексты, которые не являлись 
результатом специальных наблюдений, но содержали важную и инте-
ресную информацию. В качестве примера приведем криминальный 

1 Анализ текста «сказа» позволяет отнести данное фольклорное произведение к бы-
вальщинам – жанру традиционной русской несказочной прозы, который объ-
единяет рассказы о действительных событиях, имевших, как правило, сверхъе-
стественные интерпретацию и объяснение, дополненные элементами вымыс-
ла, без упора на личное свидетельство рассказчика.

2 Кликуши – люди (преимущественно женщины), подверженные истерическим 
припадкам, сопровождающимся выкриками, причитаниями, обильной жести-
куляцией. Русские крестьяне считали, что кликушество возникало в результате 
порчи, поэтому в припадке, часто – во время церковной службы, кликуша вы-
крикивала имя того человека, который «напустил» на нее болезнь.
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очерк из Мышкинского уезда. Сообщалось, что 7 декабря 1899 г. кре-
стьяне д. Игнатово Емельян Акимов Царевский и его сын Егор возвра-
щались из д. Демино, где отмечали храмовый праздник Николин день. 
«Напившись до сильного опьянения, на своей лошади еще засветло, 
выехали домой, но, будучи не в состоянии управлять лошадью, сбились 
с дороги и попали в лесную пустошь под названием «Берниково»» [64, 
с. 2]. Здесь они встретили восьмидесятилетнего старика Филиппа Павлова 
Шишова, производившего рубку леса. «Приняв его за лесного черта, на-
несли ему удар по голове, по всему вероятию, топором Шишова». Вечером 
того же дня они, выехав из леса, прибыли в д. Рыкулино, где в доме тестя 
Е. А. Царевского Никанора Яковлева «рассказывали, что они долго блуди-
лись в лесу и, встретив там черта, убили его» [64, с. 2]. Тем временем тяжело 
раненный крестьянин Шишов «едва прибрел в деревню, а 10 декабря, 
не приходя в сознание, умер». Известно, что в ходе допроса Царевские 
сознались в совершенном преступлении [64, с. 2].

Очевидно, что в данном случае мотивом преступления являлся суе-
верный страх перед «лесным чертом». Чаще всего, этим наименованием 
обозначали лешего – персонажа «нечистой силы», поверья о котором были 
распространены во многих местах расселения русских в XIX – начале XX в. 
Считали, что леший обитал в непроходимых лесах, часто представлялся 
в виде антропоморфного существа, способного совершить злокозненные 
поступки в отношении человека [65, с. 258, 299–300, 303; 66, с. 104–106; 
67, с. 356]. Приведенные материалы следственного дела свидетельствуют 
о проникновении верований в сознание крестьян и влиянии данных пред-
ставлений на их поведение и, в целом, повседневную жизнь.

Во второй половине XIX в. на страницах ЯГВ помещались сведения 
о народных и церковных праздниках в Угличском уезде. Так, рассказыва-
ли об обычае жителей Углича и окрестных селений собираться в полночь 
на 6 января3 на Волге и набирать «освященную» воду. Хождение за «по-
лунощной» водой сопровождалось исполнением праздничного тропаря 
и «духовных» песен [68, с. 3]. Корреспондент сообщал о сокращении таких 
собраний, однако через несколько лет в газете была помещена заметка 
о сохранении данного обычая [69, с. 4]. В день памяти святителя Николая 
Чудотворца 9 мая (ст. ст.) и другие «великие» и «большие» праздники 
в угличской слободке «Рыбаки» отмечались «русавы» («русавки»), которые 
в более ранний период сопровождались разжиганием костров, а на момент 
публикации ограничивались хождением «гурьбами», «щелканием орехов» 
и исполнением «кадрели» [70, с. 2; ср.: 71, с. 11].

В отдельных местностях Угличского уезда в Вознесеньев день4 испол-
нялись «приветствие ржи» и «завивание венков». После обедни молодые 

3 6 января (ст. ст.)/19 января (н. ст.) верующие отмечают праздник Крещение Господне 
(Богоявление). 

4 Вознесеньев день (Вознесение Господне, Вознесение) – христианский праздник, 
установленный в память новозаветного события – восшествия Иисуса Христа 
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крестьяне собирались и, взяв с собой «убанченную» (т. е. украшенную) 
березку, «молоковую яичницу»5 и вареные яйца, отправлялись в ржаное 
поле. Здесь устанавливали дерево и поедали принесенное угощение, 
перекидывая через голову часть яичницы и целое яйцо, «чтобы лучше 
рожь кормилица уродилась». Данное действие сопровождалось словами: 
«Рожка, рожка, // Колосок, // Уродись с ложку, // А комель, // С Христову 
ножку!». Затем ложку также перебрасывали через голову в рожь и остав-
ляли ее там, катались по полю с боку на бок, а запястья рук перевязывали 
шерстяной ниткой, чтобы спина и руки не уставали во время уборки хлеба. 
Украшенную березку оставляли на поле «до жнитва». На растущей березе 
три прутика заплетались в форме «косы» или «кружка», в зависимости 
от того, кому, девушке / женщине или юноше / мужчине, предназначался 
венок, и перевязывались лентами. Завивание венка на «суженого» сопро-
вождалось словами: «Не засохнет веночек, – // Не разлюбит дружочек». 
В завершении обряда устраивались игры и исполнялись песни [72, с. 1].

Заплетенные венки оставляли до Троицына дня6, когда ходили их смо-
треть и «ломать». «Расплетение венка обозначало исполнение загаданного: 
скорая женитьба/выход замуж или смерть; засыхание – «милый разлюбит». 
Венок, оставшийся без изменения значал, что перемен в жизни не будет. 
Сломив венки, девушки и юноши шли с ними к водоему, кидали их в воду 
и снова гадали: «чей венок потонет, тот в текущем году умрет; чей венок 
в какую сторону поплывет, в ту сторону девицу замуж выдадут, а молодец 
найдет себе невесту в той стороне; стоящий неподвижно венок не пред-
вещает ничего особенного». Кроме того, в этот день ходили в церковь 
с березовыми прутьями, украшенными лентами, или букетами полевых 
цветов («духами»), которые затем засушивались и хранились в качестве 
оберегов [72, с. 1].

В первой половине XIX в. среди угличских дворян ежегодно 16 мая, 
на другой день памяти святого благоверного царевича Димитрия 
Угличского, совершался «постриг» детей: священник Димитриевской 
церкви подстригал волосы и клал волосы в песок «на то место, где по пред-
положению был убит царевич». Считалось, что «от этого волосы больше 
растут, а у отрока в жизни его не болит голова» [73, с. 86; 74, с. 3].

Затрагивая тему почитания деревенских святынь, сообщали, что около 
с. Каменки Мышкинского уезда7 в пустоше Богородское, где «в старину» 

во плоти на небо и обещания о Его втором пришествии. Отмечается в 40-й день 
по Пасхе и всегда приходится на четверг. 

5 Молоковая яичница – блюдо, приготовленное на сковороде из перемешанного 
содержимого разбитых яиц, к которому добавляется молоко.

6 Троицын день (День Святой Троицы) – христианский праздник, который отмеча-
ется Православной церковью в 50-й день по Пасхе и всегда приходится на вос-
кресение.

7 В настоящее время с. Каменка не существует. Местность, в котором располагалось 
селение, находится в Угличском районе Ярославской области.
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располагалось одноименное село – родина святого преподобного Паисия 
Угличского (1398–1504), находился родник, над которым раньше была со-
оружена часовня. Источник, некогда являвшийся местом паломничества, 
к концу XIX в. пришел в запустение [75, с. 4].

У церкви Николая Чудотворца на Петухове8 г. Углича лежал боль-
шой камень-«следовик» с отпечатками, напоминавшими стопы петуха. 
По преданию, в Смутное время начала XVII в. на этом валуне стоял петух, 
призвавший своим криком жителей города на борьбу с врагами [78, с. 16].

Корреспондент ЯГВ из Угличского уезда сообщал, что в окрестностях 
д. Грибаново9 находилась «часовенка в виде широкого столба, сложен-
ного из кирпичей». В углублении ее верхней грани была «вложена икона 
Св [ятой] Параскевы, именуемой Пятницы; перед иконою по временам 
теплится лампадка». Рассказывали, что в древности здесь находился храм 
Святой Параскевы Пятницы. После его разрушения в начале XVII в. 
приходские деревни были причислены к церковной общине соседнего 
с. Чурьякова, а храмовая икона Параскевы Пятницы перенесена в цер-
ковь этого села. Около часовни располагался камень с конусообразным 
глухим отверстием, в котором скапливалась вода; ее набирали паломники 
[79, с. 2]. Отметим, что в ходе полевых исследований 2004 г. информанты, 
не подтверждая существования здесь почитаемого камня, сообщали о ча-
совне с иконой «Пятница Парасковея», во время разборки которой были 
обнаружены монеты [80].

В окрестностях с. Архангельское в Бору Угличского уезда10 находился 
«святой пруд». Согласно преданию, местный инок Василиск Макарович 
[81, с. 200–217; 82, с. 272–273] «вследствие особого сновидения» пред-
ложил прихожанам выкопать в указанном месте колокол и церковную 
утварь. Крестьяне не обнаружили вещей, но «вырыли глубокий и обшир-
ный пруд», ставший источником воды и служивший «святою иорданью». 
По поверью, после употребления воды из пруда «случались исцеления 
с верою приходящим». Кроме того, рассказывали, что Василий Макарович 
обладал даром прозорливости и пользовался уважением и почитанием 
при жизни, а после смерти был погребен около местного храма Михаила 
Архангела [83, с. 23; 84, с. 72].

В данном контексте отметим, что в материалах ЯГВ нередко отража-
лась тема «прозорливцев» и их почитания. В Угличском уезде бытовали 
воспоминания о провидце священнике Петре11. В одном из них рас-
сказывалось, что крестьянин Илья Денисов после неудачной попытки 

8 В настоящее время храм Николая Чудотворца на Петухове (1758 г.) не существует. 
Он был закрыт в 1927 г., разрушен в 1940–1950-е гг. [76, с. 393; 77].

9 В настоящее время д. Грибаново Угличского района Ярославской области.
10 В настоящее время с. Архангельское Угличского района Ярославской области.
11 Петр Алексеевич Васильев (Томаницкий, Иерусалимский) Христа ради юро-

дивый (1782–1866) – священник церкви Входа Господня в Иерусалим 
Входоиерусалимской слободы Угличского уезда. Считалось, что он обладал да-
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найти клад у «горы Орлецкой» в окрестностях с. Орлек12 решил получить 
благословение на поиск сокровищ у священника-прорицателя. В ответ 
на просьбу последний «проговорил вполне характеризующие его темноту 
предсказаний слова: «Сидела ворона да пела, граяла да улетела. Молись 
Богу, опять прилетит»… С тех пор новой попытки к отысканию клада он 
[Илья Денисов] не предпринимал» [86, с. 19].

Любопытное сообщение было посвящено «прозорливому» крестья-
нину д. Бибиково Мышкинского уезда13 Ивану Афанасьеву, известному 
под именем «Иванушко Рождественский». Корреспондент писал, что 
Афанасьев прославил себя умением предсказывать будущее и объяснять 
«книжное», знаниями и способностями в области лечения и любовной 
магии: «Не здорова корова – идут к Иванушку, заболел в семействе кто – 
к Иванушку; не любит бабу муж, бранит свекровь – к Иванушку. Украли 
у кого что – к Иванушку». Предсказания Иванушки Рождественского 
носили эсхатологический характер («Не будет зимы, будет мор на скот, 
неурожай хлеба»), а его магические рекомендации содержали элементы 
церковной практики («поставь сорок свеч за тремя обеднями», «отслу-
жи по три водосвятных молебна в трех приходах, пей эту воду по зарям 
и кропись по ночам») [87, с. 474]. Автор статьи – представитель духовен-
ства – выражал негативное отношение к «провидцу», отмечая в последнем 
«сметливость», «притворство» и «уменье обмануть простого суевера и обо-
брать его». С другой стороны, прослеживалось сочувствие к крестьянину: 
«Чем больному болтаться по миру и Христа ради вымаливать себе кусок 
хлеба, он без особенных трудов, а главное в тепле, у себя на дому, получает 
и хлебец, и денежку, и новинку» [87, с. 475].

Корреспонденты ЯГВ неоднократно подчеркивали особое отношение 
к «знающим» в крестьянском мире. В материалах из Угличского уезда 
упоминался некий Антон Федоров Коновалов, занимавшийся продажей 
целебных трав и рецептов изготовления снадобий. Описывался случай, 
когда крестьянин отказался приобрести у Коновалова зелье, а на просьбу 
оставить его в покое в ответ услышал от «знахаря» угрозы. После ухода 
Коновалова крестьянская семья находилась «в безотчетном страхе и ожи-
дании на себя какой-нибудь беды» [88, с. 1–2]. В данном контексте можно 
рассматривать соблюдение мышкинскими крестьянами традиции пригла-
шать постоянных плотников: «Как ни ляпают [плотники], а держись, вишь, 
старых; а откажь им, так они же всадят память, и век не забудешь…» [89, 
с. 38–39]. Анализ источников по народной культуре русских XIX–XX вв. 
позволяет говорить о широком распространении поверий о магической 
силе бродячих «специалистов», что обеспечивало последним соответ-

ром прозорливости, в связи с чем пользовался высоким уважением и религиоз-
ным авторитетом [85, с. 425–430; 82, с. 271–272]. 

12 В настоящее время пос. Орлек Угличского района Ярославской области.
13 В настоящее время д. Бибиково Мышкинского района Ярославской области. 
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ствующую репутацию и отношение со стороны остального населения [90, 
с. 26–27; 91, с. 71, 73, 78, 79, 88, 92].

В ходе изучения мышкинских и угличских материалов ЯГВ было 
выявлено малое количество статей, посвященных традиционному фоль-
клору. На страницах газеты периодически публиковались бывальщины, 
исторические предания, легенды о божественном наказании, чудесах, 
местных достопримечательностях [92, с. 3; 93, с. 6; 94, с. 4; 95, с. 1–2] и др.

Отметим, что на протяжении всего периода издания в ЯГВ помеща-
лись не только современные этнографические наблюдения, но и мате-
риалы более раннего времени. В этой связи обращает на себя внимание 
публикация рукописного народного календаря 1779 г., происходив-
шего из Мышкинского уезда [96, с. 3–4; 97, с. 3–4; 98, с. 3; 99, с. 3–4]. 
П. Н. Тиханов, осуществивший данную работу, представил характеристику 
памятника и привел его текст с фрагментами факсимиле криптографии. 
Рукопись состояла из пяти самостоятельных частей: «О поздравлении 
и о протчем», «Мышкинский месяцослов» с «Деревенским предувере-
нием», «Присловицы», «Скороговорки», «Парасиллогизмы» [96, с. 3]. 
В сборнике содержались образцы речевых жанров русского фольклора 
(пословицы, поговорки, скороговорки, устойчивые выражения), приметы, 
названия дней народного календаря с соответствующими им хозяйствен-
ными и бытовыми советами (например: «Апреля. … 23. Георгия – коневей 
праздник. В поле скотину выгоняют») [97, с. 3]. Отметим, что в настоящее 
время оригинал «месяцеслова» и черновик статьи П. Н. Тиханова для ЯГВ 
не обнаружены [100, с. 154]. Таким образом, публикация в газете является 
единственным свидетельством существования данного памятника народ-
ной культуры и источником для его изучения.

Для исследования топонимии14 существенную роль играли публика-
ции на страницах ЯГВ исторических документов. В качестве примеров 
назовем издания жалованной несудимой грамоты15 на с. Сигорь «с де-
ревнями» Переславского (позднее – Угличского уезда), данной 22 мая 
1562 г. Иваном IV Грозным Ярославскому Спасо-Преображенскому 
монастырю и отказной книги16 с. Сменцово Мышкинского уезда 1652 г. 

14 Топонимия – совокупность географических названий (топонимов) на опреде-
ленной территории.

15 Грамота жалованная несудимая – царская грамота с пожалованиями и привиле-
гиями, состоявшими в праве получившего данный документ быть подсудным 
исключительно государю или иному лицу, не принадлежащему к судебной ие-
рархии; обычно жаловалась монастырям, монашествующим чинам, позднее – 
также потомкам Ивана Сусанина.

16 Отказная книга – документ об «отказе» (пожаловании, передаче в пользование) 
земельных угодий служилым землевладельцам, ясачным крестьянам в России 
в XVII – начале XVIII в. Являлся основанием владения и главным доказатель-
ством прав владельца. В отказной книге фиксировались факт земельного пожа-
лования с точным указанием количества отказываемой земли, положение отве-
денного участка и его межевое описание [101, с. 158–159]. 
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Самостоятельное значение имели комментарии публикаторов, содержав-
шие поздние формы упоминавшихся ойконимов и авторские наблюдения 
[92, с. 3; 102, с. 4].

В продолжение данной темы отметим большое значение статей 
«Официальной части» ЯГВ, в которых содержались названия, описа-
ния и обозначение точного расположения местностей. На страницах 
ЯГВ упоминались пустоши Баринцово [103, с. 357]. Бесово [104, с. 4], 
Голезево, Знамовка [103, с. 357], Мосейцово [105, с. 316], Пахолово 
[104, с. 4], Подбережье, Подберезная тож [106, с. 3], Поямерье [107, с. 2] 
Мышкинского уезда, Раздубловский-Починок, Чистоферово [108, с. 1], 
р. Инбуша [109, с. 6] Угличского уезда и др.

Подведем итоги. В ходе изучения ЯГВ на протяжении всего периода 
издания выявлены публикации, в которых отражалась тема традицион-
ной культуры жителей Мышкинского и Угличского уездов Ярославской 
губернии. Материалы содержали различные по объему, характеру и форме 
подачи сведения, нередко отражали авторскую позицию по отношению 
к помещаемой информации. Освещение на страницах газеты определен-
ных явлений позволило обратиться к их проверке в ходе современных 
полевых исследований и в результате получить дополнительные знания. 
В целом, можно констатировать, что ЯГВ – значительный, в отдельных 
случаях уникальный информационный ресурс, важный источник по исто-
рии традиционной культуры населения Ярославского региона.
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