
Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 4 (133) 

____________________________________________ 

© Аграфонов П. Г., 2023 

Ярославский край глазами англичан (XIX — начало XX в.) 211 211 

Научная статья 

УДК 94 (470) «19/20» 

DOI: 10.20323/1813-145X_2023_4_133_211 

EDN: DFVIHZ 

Ярославский край глазами англичан (XIX — начало XX в.) 

Петр Геннадьевич Аграфонов 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, Ярославский государственный педаго-

гический университет им. К. Д. Ушинского. 150000, г. Ярославль, Республиканская ул., д. 108/1 

ppeter@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1030-4334. 

Аннотация. Статья продолжает изучение проблемы, начатое в цикле работ, посвященных анализу 

иностранных источников о Ярославском крае. В статье изучены английские источники XIX — начала XX в. Не 

все авторы рассматриваемых сообщений побывали в России лично, но собранные и изданные ими материалы 

имеют значение для характеристики Ярославского края. Эти публикации различаются источниками сведений об 

авторах, характером приводимой ими информации и особенностями жанра. Среди них присутствуют 

информационно-справочные издания, отличающиеся краткостью, углубленное экономическое исследование, а 

также комментированный сборник гравюр и путевые заметки британского журналиста. Фрагменты этих 

материалов содержат разнообразные и в некоторых случаях уникальные сведения о городском и сельском 

населении Ярославского края, о торговле и промыслах, обычаях и повседневных занятиях жителей. 

Приводимые в этих публикациях сведения в значительной мере отражают происходящие в России и в 

Ярославской губернии социально-экономические процессы. Сообщения англичан представляют интерес как с 

исторической, так и с культурологической точек зрения, поэтому данные этих источников анализируются в 

статье во взаимосвязи двух указанных ракурсов. Социально-культурный характер информации, 

присутствующей в представленных материалах, способствует не только более глубокому изучению ситуации в 

Ярославле и губернии, но и исследованию взаимоотношений двух культур и обществ на достаточно длительном 

хронологическом этапе. На протяжении более ста лет (XIX — начало XX в.) «английских» материалов о 

Ярославском крае насчитывается немного. Тем не менее сведения, имеющиеся в этих немногочисленных 

сообщениях, служат дополнительным источником по истории Ярославля. 
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Abstract. The article continues the study of the problem started in the cycle of works devoted to the analysis of 

foreign sources about the Yaroslavl region. The article examines the English sources of the XIX — early XX century. 

Not all the authors of the reports under consideration visited Russia personally, but the materials collected and 

published by them are important for the characteristics of the Yaroslavl Region. These publications differ in the sources 

of the authors' information, the nature of the information they provide and the peculiarities of the genre. Among them 

there is information and reference publications that differ in brevity, a more in-depth economic study, as well as a 

commented collection of engravings and travel notes by a British journalist. Fragments of these materials contain 

diverse and in some cases unique information about the urban and rural population of the Yaroslavl Region, about trade 

and crafts, customs and daily occupations of residents. The information given in these publications largely reflects the 

socio-economic processes taking place in Russia and in the province. The messages of the British are of interest both 

from a historical and cultural point of view. Therefore, the data from these sources are analyzed in the article in the 
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relationship of these two perspectives. The socio-cultural nature of the information present in the presented materials 

contributes to a deeper study not only of the situation in Yaroslavl and the province, but also to the study of the 

relationship between the two cultures and societies at a fairly long chronological stage. For more than a hundred years 

(XIX century — early XX century) there are few English materials about the Yaroslavl Region. Nevertheless, the 

information available in these few reports is an additional source on the history of Yaroslavl. 
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Введение 
Ярославский край на протяжении нескольких 

столетий служил предметом описания в источни-
ках иностранного происхождения. Важное место 
в этом комплексе материалов занимают работы 
английских авторов. Среди них наиболее много-
численны тексты, относящееся к периоду  
XVI-XVII вв.; изучению этих материалов в оте-
чественной историографии уделено немалое 
внимание [Аграфонов, 2016а; Аграфонов, 2016б]. 
Предлагаемый обзор служит попыткой дать 
представление о немногих и гораздо менее из-
вестных сообщениях англичан, писавших о Яро-
славле в конце XIX — начале XX столетия. 

Методы исследования 

Исследование основано на социокультурном 
подходе, опирающемся на принципы историзма и 
межкультурного взаимодействия. Это позволяет 
определить направления их коммуникации, про-
явлениями которой становится взаимодействие 
представителей российского и британского об-
ществ. Обзор насчитывает шесть источников. 
Три публикации — «Исследования о России» 
Августа Хейра, «Коммерческая Россия» и «Гео-
графический справочник и путеводитель по Рос-
сии…» Уильяма Библа — представляют собой 
общие справочно-информационные издания о 
стране, в которых приводятся, в том числе дан-
ные о Ярославле и других городах губернии. 
Большой труд экономиста Дональда Уоллеса под 
названием «Россия» относится к категории науч-
но-публицистических исследований. Публикация 
Стивена Грэма сочетает в себе признаки мемуа-
ров и журналистского репортажа. Наиболее 
краткие сведения присутствует в альбоме ком-
ментированных гравюр Джона Аткинсона. 

Результаты исследования 
Социально-культурный характер информации, 

представленной в этих материалах, способствует 
более глубокому изучению как ситуации в Яро-
славле и губернии, так и взаимоотношений двух 
культур на данном хронологическом отрезке. Как 
следствие, исследование точечного коммуника-

тивного взаимодействия представителей этих 
культур в указанных рамках позволяет более чет-
ко детализировать картину общественной жизни 
в определенный исторический момент. 

Первый по времени публикации — сборник 
гравюр с комментариями под названием «Живо-
писное изображение нравов, обычаев и увеселе-
ний русских» [Аткинсон, 2016], изданный в са-
мом начале XIX столетия в Лондоне. Автор гра-
вюр — известный английский художник-
акварелист и гравер Джон Огастес Аткинсон. 
Приехав в Россию еще в детстве, он провел здесь 
много лет. Пользуясь в качестве художника по-
кровительством вначале Екатерины II, а затем 
Павла І, Аткинсон писал жанровые и историче-
ские картины и другие работы, основанные на 
его российских впечатлениях и обстоятельствах 
жизни. Вернувшись в Англию, в 1803 и 1804 гг. 
он тремя выпусками издал «Живописное изоб-
ражение…». В ста гравюрах этого альбома 
Аткинсон отразил свои воспоминания о пребы-
вании в России. Эти работы сопровождаются не-
большими текстовым пояснениями, составлен-
ными, как следует из примечания к первому из-
данию, Д. Уокером. 

Основной предмет интереса Аткинсона как 
автора гравюр составляют повседневная жизнь и 
занятия населения. И хотя представлена в них в 
основном жизнь в столице империи, в текстовых 
сообщениях присутствуют некоторые сведения о 
Ярославле. Так, комментируя соответствующее 
изображение, автор текста сообщает, что значи-
тельную часть извозчиков в обеих столицах со-
ставляют крестьяне из дальних мест, «в особен-
ности из Ярославля», прибывающие в город на 
зимний сезон с лошадью и санями [Аткинсон, 
2016]. Следовательно, согласно впечатлениям 
иностранца, крестьянские извозчичьи сани или 
повозки составляют существенную часть повсе-
дневной жизни Санкт-Петербурга, и при этом 
ярославское происхождение значительной части 
извозчиков следует, видимо, считать общеиз-
вестным фактом. 
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Отметим в связи с этим, что, по данным, при-
водимым Л. Лурье, в 1866 г. из 392 извозчичьих 
дворов Петербурга 61 принадлежал ярославцам, 
55 — петербуржцам, 51 — калужанам, 42 — ря-
занцам, 12 — коломенцам, 19 — верейцам [Лу-
рье, 2011]. Можно утверждать, что достоверность 
сообщаемого в «Живописном изображении…» 
факта в данном случае не подлежит сомнению. 

Интересно в связи с этим вспомнить слова 
маркиза де Кюстина, посетившего Россию (и 
Ярославль) несколькими десятилетиями позже: 
«Жизнь их очень тяжела. С раннего утра до 
позднего вечера они стоят под открытым небом у 
подъезда нанявшего их лица или на местах сто-
янки, отведенных им полицией... Лошади весь 
день в запряжке, кучера на облучке, едят тут же, 
не покидая ни на минуту своего поста…» [Кю-
стин, 2008, с. 160]. 

Весьма многочисленны, по мнению Аткинсо-
на, земледельцы, чаще всего из города Ростова 
Ярославской губернии, отправляющиеся каждый 
год весной в Санкт-Петербург в надежде арендо-
вать участок для выращивания овощей на прода-
жу на обширном столичном рынке. Даже в пре-
дельно кратких комментариях к живописным ра-
ботам автор альбома считает необходимым отме-
тить опытность ростовских огородников в своем 
деле [Аткинсон, 2016]. Изданная в начале XIX в. 
работа Аткинсона фактически отражает данные, 
характеризующие ситуацию конца предыдущего 
столетия и рубежа веков. Представленное в ней 
краткое сообщение служит еще одним подтвер-
ждением сложившейся уже к тому времени 
устойчивой репутации ростовских огородников, 
в том числе в столицах [Хранилов, 1851]. 

В статье А. Г. Морозова, посвященной ростов-
ским огородникам, приводится такая цитата: 
«Скудность доходов от земледелия являлась при-
чиной того, что из жителей губернии … летом 
весьма многие, а в зимнее время почти все гене-
рально отходят по паспортам для промыслов» в 
Москву, Петербург, Ригу, Ревель и Казань, «где 
содержат или из найма обрабатывают огороды, а 
многие также нанимаются в сидельцы в лавки и 
погреба» [Морозов, 2014, с. 93]. 

«Несомненно, что огородничество в Петер-
бург занесено из Ростовского уезда…», — отме-
чал Н. И. Кичунов. Агротехнические приемы 
выращивания овощей в открытом грунте, по его 
мнению, в столицу принесли ростовские огород-
ники, а там данные приемы были лишь усовер-
шенствованы [Кичунов, 1914]. Е. Зябловский пи-
сал: «Ростовцы, как отличные огородники, не 
только известны в своем месте, но и в столицах и 
в других отдаленных городах. Они с успехом 

разводят даже в холодных местах такую зелень, 
которая свойственна умеренному климату; знают, 
как и для каких растений приготовить огород; 
словом, искусство их в сем промысле достигло 
возможного совершенства» [Зябловский, 1832, 
с. 31]. 

Таким образом, альбом Аткинсона иллюстри-
рует сложившуюся тенденцию в хозяйственном 
взаимодействии Ярославской губернии с Санкт-
Петербургом — отходничество, с уточнением 
двух направлений специализации. С одной сто-
роны, это извозчичий промысел, пополнявшийся 
представителями ярославского крестьянства, 
имевшими возможность содержать лошадь с за-
пряжкой, с другой — огородничество как занятие 
ростовцев, перенесенное в столицу на правах 
арендных отношений в земельной сфере. 

Кроме того, будучи художником, Аткинсон в 
своем сборнике продемонстрировал также инте-
рес к русскому народному костюму, описав, в 
частности, головной убор ярославских девушек: 
традиционный женский наряд в среднерусских 
губерниях, по его словам, «отличается исключи-
тельной красотой» [Аткинсон, 2016, с. 88]. 

После Аткинсона в сообщениях иностранцев 
о Ярославле наступает длительный перерыв, 
охватывающий первую половину и середину 
XIX в. Только в 1876 г. появляется следующее 
упоминание о Ярославле в работе англичанина 
Дональда Маккензи Уоллеса, опубликовавшего 
двухтомное сочинение под названием «Россия». 

Уоллес приехал в Россию в начале 1870-х го-
дов по частному приглашению и прожил здесь 
пять лет. В его обширном труде, посвященном в 
значительной части экономике страны, присут-
ствует и краткая информация о Ярославской гу-
бернии. В том числе он приводит и самые акту-
альные на момент выхода работы сведения о ха-
рактере и принципах переделов общинной земли. 
Так, Уоллес сообщает, что на территории Яро-
славской губернии обрабатываемые площади 
обычно делятся на две категории — более удоб-
ренные вблизи населенных пунктов и мало удоб-
ряемые, расположенные дальше от селений. Ча-
стым переделам, по его данным, подвергаются 
земли второй категории, тогда как участки 
наиболее ценной и более удобной для обработки 
земли перераспределяются только в случае осо-
бой необходимости [Уоллес, 1880]. Это, по мне-
нию Уоллеса, служит подтверждением общего 
правила, действующего в отношении земельных 
переделов в России. 

Отметив характерное для региона явление от-
ходничества, Уоллес сообщает, что Ярославль с 
губернией «поставляет половых для трактиров» в 
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столицах [Уоллес, 1880, с. 121]. Отходничество, 
по его мнению, возникло как форма неземле-
дельческой деятельности населения. Обозначив 
характер специализации ярославских отходни-
ков, он взглядом со стороны подкрепляет стати-
стические сведения об этой форме хозяйствен-
ных занятий. 

Такие сведения имеются, например, в работе 
Лурье, который писал, что «питейные заведения 
Петербурга конца XIX — начала XX в. в значи-
тельной степени контролировались выходцами из 
двух регионов России: верхневолжского, вклю-
чающего несколько уездов Ярославской губернии 
и Грязовецкий уезд Вологодской губернии, и 
среднеокского, объединяющего соседние Коло-
менский уезд Московской губернии и Зарайский 
уезд Рязанской губернии. Между ярославцами и 
вологодцами с одной стороны и рязанцами и ко-
ломенцами с другой существовало разделение 
труда: первые содержали и обслуживали тракти-
ры, вторые — ренсковые погреба и портерные 
лавки. В 1869 г. из 6 277 петербургских половых 
49,6 % (3 116 человек) — ярославские крестьяне 
[Лурье, 2011]. 

Наряду с информацией по социально-
экономическому положению края, Уоллес в своей 
работе приводит также описания виденных им 
сцен или рассказывает о личных впечатлениях. В 
Ярославской губернии ему запомнилось купание 
двух крестьян в проруби, а с другой стороны — 
наличие не только в городах, но даже в двух де-
ревнях русских переводов «Истории цивилиза-
ции в Англии» Бокля [Уоллес, 1880]. Действи-
тельно, хотя у официальной исторической науки 
Англии книга Бокля встретила холодный прием, 
в России она была весьма популярна, получив 
обширную аудиторию среди интеллигенции и 
демократически настроенной молодежи [Гидони, 
1973]. 

Таким образом, автор «России» использует 
собранные им сведения о Ярославской губернии 
для иллюстрации наиболее существенных про-
цессов, происходящих в хозяйственной и соци-
альной жизни страны в описываемый им период, 
уделив внимание также некоторым направлениям 
общественно-культурной тематики. Следует от-
метить, что работа Уоллеса сыграла немаловаж-
ную роль в его биографии. Получив широкую 
известность в качестве ее автора, он стал корре-
спондентом «Таймса» на Берлинском конгрессе 
1878 г., а впоследствии служил сотрудником по 
политическим вопросам императора Николая II. 

В 1896 г. в Англии вышло небольшое сочине-
ние под названием «Исследования о России» ан-
глийского писателя Августа Хейра. Хейр был 

известен главным образом историко-
географическими описаниями городов и стран. 
Под эту категорию подпадает и его «Исследова-
ние» о России, в котором он кратко касается в 
том числе и Ярославского края. В основном его 
сведения представляют собой перечень историко-
культурных достопримечательностей края — 
начиная с архитектурных памятников, связанных 
с трагедией в Угличе в конце XVI в., и заканчи-
вая художественным наследием Ростова и Яро-
славля. Упоминается и Демидовский лицей, «па-
тронируемый династией Демидовых» [Hare, 
1896, с. 200]. 

Работа содержит также справочные указания 
о том, как можно добраться до важнейших горо-
дов губернии [Hare, 1896]. По характеру пред-
ставленной информации, а также по тональности 
«Исследование» Хейра более всего напоминает 
путеводитель. 

Сведения о городе совершенно иного характе-
ра появились в начале XX в. в работах англий-
ского журналиста и писателя Стивена Грэма. Он 
был известен описаниями своих поездок — в том 
числе и путешествия по предреволюционной 
России, продолжавшегося несколько лет. За это 
время Грэм побывал в Москве, Нижнем Новго-
роде, на Урале, на Кавказе и даже на Алтае, по-
сетив и Ярославскую губернию. В результате 
Грэм опубликовал цикл репортажей о России в 
«Таймс», а также несколько посвященных ей ра-
бот, вышедших отдельным изданием [Третьякова, 
1998]. 

Так, в 1914 г. в Лондоне был опубликован 
очерк «Непознанная Россия», в котором несколь-
ко страниц уделено Ростову Великому. Древний 
город англичанин называет сердцем святой Руси 
и Кентербери русского Севера. На основании 
увиденного именно здесь Грэм говорит о еще 
сохранившейся в местах, подобных Ростову, под-
линной России. По его словам, «…Россия пред-
стает здесь такой, какая она есть, какова она в 
сердце своем, — крестьянской страной» 
[Graham, 1914, с. 319]. 

В своих воспоминаниях о знакомстве с Росто-
вом и его населением автор «Непознанной Рос-
сии» увлекается описанием встреч с местными 
жителями. Не меньше интересует журналиста 
картина ростовского рынка в большой базарный 
день, которую он называет «занимательным зре-
лищем». Именно здесь Грэм увидел то, что затем 
было описано в его работе — своеобразие древ-
него города, характер старого крестьянского быта 
и торговли, а также самобытность народных ти-
пов [Graham, 1914]. Отмечает англичанин и со-
хранившееся величие архитектурного облика го-
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рода в целом, и великолепие церквей. Побывав в 
Успенском соборе, Стивен Грэм замечает, что, 
при всем желании запечатлеть увиденное, он не 
посмел оскорбить благочестия верующих видом 
фотокамеры [Graham, 1914]. 

Представленная у Грэма информация о Яро-
славле и Ярославском крае носит, таким образом, 
ярко выраженный субъективный характер, обу-
словленный репортажным жанром его заметок. 
Общая особенность его текстов заключается в 
«занимательности», обусловленной впечатли-
тельностью автора, склонного к «экзотике» и не-
сколько поверхностного в характеристиках уви-
денного. Об этих особенностях авторского стиля 
Грэма говорят и англоязычные исследователи его 
творчества [Hughes, 2009]. 

Наконец, уже после революции, в 1919 г., 
Ярославль упоминается в работе английского 
экономиста Уильяма Библа «Коммерческая Рос-
сия». Хотя представленная здесь информация 
отличается предельной краткостью, сведения 
Библа довольно точны. Так, он правильно утвер-
ждает, что текстильная отрасль, наряду с произ-
водством табачных изделий, во втором десятиле-
тии XX в. оставалась важнейшей в хозяйствен-
ной структуре города [Beable, 1919а]. Так, по 
подсчетам М. Г. Мейеровича, в 1913 г. более 50 % 
от общей численности рабочих губернии были 
заняты в текстильной отрасли. На втором месте 
он называет 15,4 % рабочих, занятых в пищевку-
совой отрасли, к которой относится и табачная 
[Мейерович, 1972]. 

В том же 1919 г. Библ опубликовал в Лондоне 
еще одну работу, в которой он говорит о Яро-
славле. Полное название этого сочинения — 
«Географический справочник и путеводитель по 
России, представляющий собой отчет о террито-
риальном делении и описание более 300 насе-
ленных пунктов России, Финляндии и Сибири». 
В нем представлена более развернутая, по срав-
нению с «Коммерческой Россией», информация о 
Ярославском крае. Основана она, по-видимому, 
на статистических данных самого начала столе-
тия [Беседкин,1895]. 

Называя Ярославскую губернию типичной 
для России, Библ называет такую особенность ее 
экономики, как широкое развитие сельскохозяй-
ственного производства, хотя географически гу-
берния относится к центральному промышлен-
ному району. Около сорока процентов ее площа-
ди — которая, вскользь замечает Библ, в два раза 
больше территории Уэльса — занимают леса 
[Beable, 1919б]. Еще одно отличие хозяйственной 
жизни — наряду с аграрной отраслью обилие 
промыслов, в том числе мелких фабричных про-

изводств, которые Библ называет мануфактура-
ми. Среди них он уделяет внимание к текстиль-
ной отрасли, разведению и переработке льна и 
цикория. Среди новейших направлений экономи-
ческого развития отмечено наличие в Ярославле 
нефтеперерабатывающих и химических произ-
водств, а также спичечных фабрик [Beable, 
1919б]. 

Наряду с губернским центром англичанин 
кратко характеризует Ростов, известный, по его 
словам, наряду с великой историей и замечатель-
ной архитектурой, а также иконописанием. Ос-
новные занятия населения — льноводство, вы-
ращивание и переработка — в том числе суш-
ка — овощей [Beable, 1919б]. В Рыбинске Библа 
более всего интересует масштаб здешних торго-
вых операций, который летом, в период навига-
ции, увеличивает население города втрое — с 
тридцати до ста тысяч человек. Ежегодный обо-
рот Рыбинска, по сведениям Библа, составляет до 
трех миллионов тонн пшеницы, ржи и овса. Эти 
сведения не противоречат данным, приводимым 
в работах современных исследователей экономи-
ческого развития Ярославской губернии на рубе-
же XIX и XX вв. [Велитченко, 1989]. Наряду с 
важной ролью в хлебной торговле автор «Гео-
графического справочника» отмечает также 
древность и богатое историческое прошлое горо-
да [Beable, 1919б]. 

Углич, сообщает Библ, вошел в историю как 
место убийства сына Ивана Грозного. В эконо-
мике города на начало XX в. англичанин выделя-
ет в качестве наиболее значительных деятель-
ность бумажных фабрик, паровых мельниц, вы-
делку мешковины — прежде всего для упаковки 
зерновых, а также производство на продажу мя-
сопродуктов [Beable, 1919б]. В соответствии со 
своей концепцией справочника, Библ в каждом из 
городов перечисляет имеющиеся там самые 
крупные гостиницы. 

Подводя итог, следует отметить, что в рас-
сматриваемый период отзывов и сообщений ан-
гличан о Ярославском крае насчитывается не-
много. При всей хронологической разбросанно-
сти перечисленных материалов даже содержащи-
еся в них отрывочные сведения включаются в 
картину представлений о Ярославле. 

Относительно самых ранних сведений Аткин-
сона можно сказать, что фактически они содер-
жат информацию о ярославских извозчиках в 
столице и о ростовских огородниках, относящу-
юся еще к концу XVIII в. Таким образом, эти яв-
ления в хозяйственной жизни региона, активно 
развивающиеся позднее, оказываются хорошо 
известными много раньше. 
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Особняком в перечне сообщений англичан 
стоит работа Уоллеса, представляющая собой 
наиболее детальное, практически монографиче-
ское исследование, материалы для которого авто-
ру дает в том числе и изучение Ярославской гу-
бернии. Территория, сочетающая в себе активное 
промышленное развитие и большой сельскохо-
зяйственный сектор, предоставила англичанину 
материалы для обобщения пореформенных про-
цессов в деревне в семидесятые годы XIX в. 

Отдельные дополнения к характеристике эко-
номической ситуации в конце XIX и начале XX в. 
дают популярные информационные издания 
Хейра и Библа. Более раннее сочинение Августа 
Хейра, представляет собой фактически беглый 
очерк-путеводитель, не выходя за рамки публи-
каций такого рода. Работа Уильяма Библа, вы-
шедшая двумя десятилетиями позднее, сочетает 
в себе, как следует уже из названия, признаки 
справочного экономико-географического издания 
и путеводителя. Следовательно, с конца XIX в. 
Ярославль становится одним из объектов внима-
ния авторов литературы такого рода и, следова-
тельно, достоянием туристических категорий 
населения. Появление темы Ярославля в подоб-
ных изданиях приводит к увеличению доступно-
сти информации о городе для самых широких 
кругов читающей публики. Библ не ограничива-
ется общим информационно-просветительским 
справочником, издав также работу, целиком по-
священную коммерческой жизни в России. Отно-
сительно Ярославского края он приводит сведе-
ния частью общеизвестные, частью — быстро 
устаревающие на момент публикации, но тем не 
менее существенные для описания социально-
экономического положения в регионе в преддве-
рии Первой мировой войны и Великой русской 
революции. 

На пороге этих потрясений своеобразно, хотя 
и несколько архаично выглядят заметки профес-
сионального журналиста из Великобритании. Не 
углубляясь в фактические реалии жизни, увиден-
ной им в Ростове, репортажи Стивена Грэма все 
же обогащает образ предреволюционного Яро-
славского края несколькими штрихами, хотя и 
добавляющими к подлинной картине очень не-
многое. 

Заключение 
Таким образом, немногочисленные отклики 

англичан о Ярославле хронологически почти 
точно охватывают XIX столетие. При всей крат-
кости перечня этих имен и беглости заметок, 
оставленных английскими авторами, имеющаяся 
в них информация по некоторым аспектам слу-

жит существенным источником данных уточне-
ния ситуации в Ярославле и губернии, а также 
отражает происходящие в стране социально-
экономические изменения. 
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