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«Почта – 1) Как правило, госучреждение  для пересылки корреспонденции, а также 
легких грузов и денег, иногда для  и перевозки людей, для распространения 
произведений печати (распространение газет почтой). Кроме того,  П. служит для 
передачи информации с помощью почт. и телеграфной связи… 2)  Разговорное назв. почт. 
предприятий, напр. отделения связи. 3)  Собирательное назв.  всех видов почт. 
отправлений.» 

 В  ГРАЛЛЕРТ, В ГРУШКЕ 
Филателистический словарь. «Связь», М., 1977 

 

Российская почта  изначально возникла  как инструмент в руках правительства 
Московского государства, для объединения русских земель. В процессе развития она 
превратилась в услугу, которая доступна любому человеку. На примере с Шопша можно 
увидеть некоторые моменты этого исторического пути. 

Ямская гоньба. 

Ямская гоньба изложена, следуя классической работе Ильи Яковлевича 
Гурлянда1[1]. Слово «ям» тюрского2 происхождения (досл. перевод — «дорога»), было 
занесено к нам монголо-татарами. У монголо-татар этим словом обозначалась 
налагавшиеся на подвластные народы дань, собираемая для поддержания почтовой 
службы в Золотой Орде. 
 Организация эта была заимствована в средневековом Китае. Для сбора яма на Руси 
существовали особые сборщики – ямщики. Русские князья постепенно стали, сверх 
ямского сбора в Золотую Орду, собирать и второй ямской сбор в свою пользу. Такая 
практика сформировалась не позднее конца XIV века.  Это привело к смешению  двух 
понятий – яма и подводы, где ям мог означать или обязанность выставлять подводы, или 

                                                        
1 Гурлянд, Илья Яковлевич(1868 — не ранее 1921) - литератор консервативного направления. С 1907 г. 

состоял редактором правительственного издания "Россия". Оказывал заметное влияние на 
правительственные сферы.  

           И.Я. Гурлянд получил превосходное образование, окончив знаменитый Демидовский юридический 
лицей в Ярославле. В тридцать два года он уже был профессором этого лицея и издал ряд ценных работ по 

истории права; на некоторые из них историки ссылаются и в наше время. Кроме того он опубликовал 
несколько незаурядных произведений художественной прозы и удостоился одобрения самого А.П. Чехова.          

А. И. Солженицын в своей последней работе «Двести лет вместе»  отмечает И.Я. Гурдянда, как «самого 
способного публициста» тех лет. 

           В 1904 году И.Я. Гурлянд перешел на государственную службу и с 1906-го стал одним из главных 
соратников П. А. Столыпина. В (1906—1911), был членом Совета Министерства внутренних дел, получил чин 

действительного статского советника (1909). Осенью 1915г. стал директором Бюро печати. В 1916г. входил в 
правительство Штюрмера, руководил Петроградским телеграфным агентством. После февральской 

революции, опасаясь ареста, уехал за границу. 

2 Тюрки – большая группа народов, живущих в различных частях Европы и Азии. К тюркам относятся турки, 
татары, узбеки, башкиры, киргизы и др. 
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откуп от подводной повинности.   Регулярная ямская гоньба, т.е. гоньба от перегона до 
перегона, при существовании специальных лиц её ведущих, была учреждена во время 
правления  великого князя московского Ивана III (правил в 1462-1505гг.). 
 На этом этапе ямская гоньба на Руси была необходима как инструмент управления 
в ходе объединения русских земель вокруг Москвы. Ямы были созданы властью и не для 
населения, а исключительно для себя. 
 От времени Ивана III до первой половины XVI века ямская гоньба рисуется 
следующим образом: по некоторым дорогам на известном расстоянии друг от друга были 
учреждены станции, называвшиеся ямами, имевшими значения пунктов, куда местное 
население должно было выставлять известное число подвод (естественно с людьми, 
которые правили подводами), сюда же населением доставлялся и корм. Каждым ямом 
заведовал ямщик.  Саму же гоньбу гнали те, чья была очередь, или нанятые этими 
очередниками. Ям состоял из ямского двора, включавшего в себя 2-3 избы, сенники и 
конюшни. Одновременно к ямскому двору придавалась пашня и покос. В некоторых 
случаях ямам придавались деревни, доход с которых шёл ямщикам, т.к. государственного 
жалования они не получали.  Обыкновенно на яме было 2-3 ямщика. Право пользования 
ямскими подводами и кормом определялось для каждого случая подорожной. 
Подорожную писали на одном листе и скрепляли черновосковой печатью. Кроме того, 
окрестное  население обязано было строить и расчищать дороги, строить мосты и гати, а 
так же строить и чинить ямские дворы. 
           Схема  ямских дорог XV века представлена на рис. 1 [2]. Дорога от Москвы на 
Ярославль  шла на Дмитров,  затем на Переславль.  Прохождение  дороги от Переславля 
до Ростова обсуждается в работе А.Л. Каретникова [3]. От Ростова шли отдельные дороги 
на Ярославль и Кострому.  Учитывая, что расстояния между ямами было около 30 верст, то 
ям как в Шопше (участок Ростов-Ярославль), так и в Гаврилов-Яме (участок Ростов-
Кострома, переправа через Которосль) в XV веке вполне могли существовать. 
            На следующем этапе (начиная с 40-60е годов XVI в) развития ямской гоньбы 
местное население уже было обязано выделять на ямы людей, которые имели бы все, что 
нужно для гоньбы, и которые бы гоняли гоньбу за поставивших их. Такие люди получили 
название  ямских охотников. А ямская гоньба становится профессиональным занятием.  
 Когда ямская гоньба велась случайными гостями на яму   - очередными, 
достаточно было одного ямского двора, как пункта, куда сгонялись очередные подводы.  
Если земли служили только служебным фондом для ямщиков, заведовавших ямами, то 
теперь, когда гоньба должна была  вестись специально назначенными  людьми, одного 
ямского двора и уже отведенных земель должно было оказаться недостаточным: около 
дворов пришлось устраивать  ямские слободы, а соответственно и увеличивать 
земельные  наделы.            
 По мнению И.Я. Гурлянда, в Ярославском и Ростовском уездах  ямские слободы и 
ямские охотники на них впервые были устроены в 1565 году. В  Шопше  процесс перехода 
от доставки  подвод на ямы к ямским слободам с постоянными ямскими охотниками 
проходил с 1565 г до 1580. На этот счет существует ряд документов [4].  Так грамота XXXIX 
от 1570 года (Приложение 1)   говорит о строительстве ямской слободы на Шепецком яму 
и выделении земельных наделов.  В грамоте XLIV от 1574 г. царь Иван Грозный 
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непосредственно обращается к  Петру Руготину и Ивану Щаригину на Шепецкий ям 
(Приложение 2) . Речь идет об уточнении перечня деревень, приписанных к Шепецкому и 
Гавриловскому яму. 
 Это позволяет утверждать, что в 1580 году  и Гавриловский ям наверняка 
существовал. Согласно Военно-Статистическому обозрению  здесь проходила дорога на 
Кострому [5]-[6].  Дорога шла от Ростова по Ярославскому тракту до деревни Кладовицы 
(где встретились семь мужиков из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). В 
Кладовицах  была развилка.  Одна часть дороги шла на Ярославль, другая на Кострому 
через Бакланово и Гаврилов-Ям. На Великое село был отворот  через с. Плещеево.  В  
Гаврилов-Яме  переправа через Которосль, далее на восток до Ставотина, оттуда  на 
северо-восток до Бурмакина (через Михайловское) и оттуда на Нерехту и Кострому. Это 
был самый короткий путь от Москвы до Костромы (Рис.3). В (Приложение 4 ) участок 
дороги от Ростова до Гаврилов-Яма показан на основе Плана Генерального Межевания 
1792г. В 1865 дорога числилась военной, однако использовалась она крайне редко – 
войска проходили здесь последний раз в 1864 г., т.е. один раз в год[7]. Другой источник  
от 1867 г. называет эту дорогу – «костромской этапной и торговой дорогой»[66]. 
 Часть этой дороги от Гаврилов-Яма до Бумакина в летнюю пору и теперь доступна 
для проезда.  Автору этих строк в 2009 году приходилось несколько раз проезжать по  
полевым дорогам до Бурмакина. Путь же от Гаврилов-Яма до Ростова трудно проходим   
(а в распутицу вообще недоступен) - может быть из-за этого дорога и перестала 
существовать.  Позднее стали  использоваться путь в Кострому через Ярославль.  
 Напротив,  дорога же через Ярославль в те времена получила ещё большое 
значение, т.к. этим путем началась усиленная пересылка посольствами с Англией сначала 
через Холмогоры (в то время называемые - Колмогоры), а затем через Архангельск [8].  
            Так  Ричард Ченслор 3побывал здесь в 1553-1554 гг. Он пишет: 

“ … Москва находится в 120 милях от Ярославля. Страна между ними изобилует 
маленькими деревушками, которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. 
Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном 
количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете встретить от семисот 
до восьмисот саней, едущих туда с хлебом, а некоторые с рыбой. Иные везут хлеб в 
Москву, другие везут его оттуда, и среди них есть такие, которые живут не менее чем за 
тысячу миль; все их перевозки производятся на санях. Едущие за хлебом из столь 
отдаленной местности  живут в северных частях владений великого князя, где холод не 
дает расти хлебу – так он жесток. Они привозят в Москву рыбу, меха и шкуры животных; в 

                                                        
3 Ченслер, Ченслор (Chancellor), Ричард (год рождения неизвестен — 1556), английский мореплаватель. В 
1553 командовал одним из трёх кораблей экспедиции, отправленной английской торговой компанией на 

поиски Северо-восточного прохода в Китай, обогнул с Севера  Скандинавский и Кольский полуострова и 
достиг устья Северной Двины. Был принят в Москве Иваном Грозным; в марте 1554, получив грамоту на 
право свободной торговли с Московским государством,  покинул Москву. Отчёт Ч. обработал его спутник К. 
Адамс. В 1555 вторично побывал в Москве. На обратном пути погиб во время шторма. 
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тех местностях количество хлеба невелико.»  
             Другой англичанин – Антоний Дженнкинсон4 – бывший здесь в 1557-1558 гг. пишет: 

«…1 декабря я выехал из Вологды в почтовых санях, как это обычно делается 
зимою.  … из Ярославля до Ростова – 50 верст… Между Вологдой и Москвой 14 почтовых 
станций.»     

Поскольку в 1565 году в Шопше уже была основана слобода, то ям за 10 лет до 
этого с большой  долею вероятности существовал  и входил в число 14. Таким образом, 
оба этих путешественника могли там останавливаться, но, а проезжали через Шопшу  они 
наверняка.   
             По общему правилу в ямские охотники должны были выбираться люди 
зажиточные, семьянистые, из числа  лучших крестьян. Правительство старательно 
напоминало об этом. Ямской охотник должен был иметь три (обратите внимание) 
гонебных мерина, сани, телегу, сбруи, седла. Если ям находился на реке, то лодки, весла и 
другой судовой снаряд. Как правило, казенное жалования ямские охотники не получали.  
Ямские охотники заготовляли и корм – проезжавшие должны были его покупать иногда 
по фиксированной цене, иногда по вольной. 
 Наряду с этим подводная повинность продолжала существовать.  При этом ямская 
гоньба регулярно использовалась для провоза гонцов, служилых людей, посланников и 
т.д., а подводы требовались и подавались для провоза клади, запасов, военного 
снаряжения.  Имеются сведения от 1867 года о заключении договора об отправлении 
подводной повинности от Шопши до Ярославля с крестьянином  Парфеном  Михайловым 
за 1р 65 коп за подводу[66].  
 Во главе ямской слободы стояли два лица – приказчик и староста. Приказчик 
назначался правительством, староста выбирался охотниками. При этом староста снаряжал 
и отпускал подводы, но подорожные подписывались приказчиком (официальным 
государственным представителем).  Кроме них, на яму работали дворники, 2-3 человека 
на ям.   
 Ямские охотники занимались и побочным промыслами: пахали сверхокладную 
пашню, держали на посадах лавки, вели торговлю. Они же занимались и частным 
извозом, имея иногда на это монопольное право. 
 В этой связи выдвигается предположение о происхождении названия Шопша. (Да 
простят автора историки и краеведы). По мнению исследователей,  такое название 
пришло к нам от мерян5 [9].  В переводе с  черемисского6 – это «чёрная речка» [10]. 
                                                        
4 Дженкинсон Антоний (год рождения неизвестен — ум. в 1610 – 1611 гг.), английский купец и дипломат. 
Посещал Россию несколько раз. Первый раз был в Москве в 1557 – 1558 годах по поручению английского 
правительства и Московской компании. Автор карты  России 1562г  (Приложение 5) 

5 Меря -племя, предки к-рого в кон. 1-го тыс. до н. э. - 1-м тыс. н. э. жили в р-не Волго-Окского междуречья. 
Впервые М. упоминаются (merens) в 6 в. Иорданом. "Повесть временных лет" помещает М. в р-не озер Неро  
и Клещина. Назв. рек и урочищ в р-не расселения М. свидетельствуют, что язык М. относился к финно-
угорской семье. В 1-м тысячелетии н. э. у М. распадался родовой строй. Основные занятия М.: скотоводство, 
охота, рыболовство, домашние ремесла. По мере продвижения славян в Поволжье (с конца 1-го 
тысячелетия) М. постепенно растворились в их среде. 
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 Однако в грамоте Ивана Грозного XLIV от 1574 г поселение названо Шепье, а ям 
соответственно – Шепецким [4].  Это же название яма и в грамоте  князя Д. М. 
Пожарского от 1612 г [11].  И в 1761 году поселение ещё называлось – село Шепецкий ям, 
- здесь были вотчины7 «сержанта Николая Осипова сына Моховикова» и«Капитана Ильи 
Алексеева сына Бардакова». В это время Шепецкий ям относился к Ростовскому уезду, 
Переславль-Залесской провинции, Московской губернии  [65]8.    Более того, до 1960 гг. 
население окрестных поселений именовало жителей с. Шопша – шепецкими. В словаре 
В.И. Даля есть слово шепетать (шепечу) – шептать, шушукать[12].    
             Вдобавок к этому, анализ современных словарей языков сформировавшихся  из 
финно-угорской группы, не дает достаточных доказательств о происхождении названия. 
Так в словаре марийского (“черемисского”) языка похожие слова: шопаш – киснуть, 
тухнуть; шопо – кислый, тухлый [13]. В словаре мордовского, как наиболее близкого к 
мерянскому, похожих слов не обнаружено [14]. 
 Вероятнее, название поселения Шопша имеет «русские» корни и происходит от 
слова шептать.  Оно (это название) уже встречается на картах конца XVIII века  
(Приложение 6). 
              Более ста лет торговый путь из Москвы в Англию проходил через Шопшу, поэтому 
возможно, что произошла трансформация Шепье в Шопшу через английское Shop – 
торговая лавка, магазин. 
               Здесь же заметим, что и другой местный топоним - Талица (речка и деревня в 
окрестностях Шопши) видимо,  неверно считать мерянским.  По В. И. Далю  «талица»– это 
оттепель, слово изначально русское[12].   

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   
6 Старое название марийского языка — одного из финно-угорских языков. Распространён среди марийцев, 
главным образом в Республике Марий Эл и Башкортостане.  

7 Вотчина иногда употреблялось в России в XVIII-XIX веках для обозначения дворянской земельной 
собственности. 

8  В документе упомянуты вотчины: « Полковника Ивана Алексеева  сына большаго Шубина деревня 
Коркино…Лейбкомпании гранодера Василия Ивановича сына Чернева сельцо Лихачево…Генерал порутчика 
действительного камергера полномочного министра и орденов Белого Орла и Святые Анна кавалера князя 
Петра Ивановича Репнина Великосельской волости село Великое…» 
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Рис 1.  Схема ямских дорог Московского государства конца XV в.[2] 
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Рис 2. Фрагмент схемы ямских дорог Московского государства конца XV в.[2] Участок 
Москва – Ярославль и Москва – Кострома. 

 

 

 

Рис 3. Фрагмент карты Ярославской губернии от 1860 г. 
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Жизнь на большой дороге выработала в охотниках склонность к буйству, 
непокорности и своеволию. Например, ярославский воевода9 жаловался в 1664 году, что 
ему  ”отказали дать подводы под шубные кафтаны; не давая подвод, отбили двух 
человек; сказали, что и впредь подвод не дадут”.  Иностранцы, имевшие дела с 
охотниками, упрекали их к наклонности к воровству: особенно часто пропадали разные 
вещи послов при сменах[1]. 

Наступившее Смутное время тяжело отразилось на деле ямского строения. 
Запустела и дорога от Москвы на Ярославль. Однако Шепецкий ям продолжал 
существовать. В 1612 году с 8 на 9 августа (н.с.) здесь останавливалось русское 
правительство, следовавшее на Москву с ополчением К. Минина и Д.Пожарского. В 
Приложении 7 воспроизведен принятый на яму государственный  документ [11]. Это 
позволяет говорить, что несколько часов Шепецкий ям был столицей русского 
государства.  
              Если до Смутного времени охотники выставлялись и содержались местным 
населением,  то после – правительство вынуждено было взять заботу об охотниках на 
себя. Охотники стали содержаться на жалование из казны. В 1616 году оно составляло 8 
руб.  в год. Охотник теперь определялся как вечный житель слободы.   Это означало, что 
государственная служба была сформирована  окончательно.  
 К концу XVII в. охотники стали называться и ямщиками. В самом начале XVIII века 
целый ряд ярославских слобод представлял вид весьма богатых селений. Ярославские 
ямщики в делах 1706-1712 гг. выступают крупными торговцами лесом и мукой[1]. 
 Должность ямских приказчиков была упразднена в 1679 г. Ямщиками должны 
были ведать воеводы 

 

 

 

 

 

 

                                                        

9 Воевода — военачальник, нередко как правитель, совмещавший административную и военную функции. 
До XV века он обозначал либо командира княжеской дружины, либо руководителя народного ополчения.  
   Затем воеводами стали называть и наместников государя в городах. 
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Рис 410. Ямская гоньба. Худ. Г. Комлев. 

 по рисунку С. Герберштейна11[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10  Здесь и далее марки почты СССР приводятся по [15] 

11Герберштейн, Сигизмунд фон (1486—1566) — барон, австрийский дипломат, уроженец современной 
Словении (владел местными диалектами, что помогло ему в Московии), писатель и историк. Наибольшую 
известность как в России, так и за её пределами, приобрёл за свои обширные труды о географии, истории и 
внутреннем устройстве Московского Великого княжества и царства. 
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 На протяжении веков русского средневековья возрастала роль ямских учреждений 
в жизни и деятельности административных структур российского Отечества: ямская 
гоньба и ямские охотники обеспечивали возможность быстро узнавать о нуждах и 
чаяниях различных областей и регионов, что было особенно важным в столь обширном и 
продолжавшем расширяться государстве. В случае крайней необходимости посредством 
ямской гоньбы осуществлялся сбор денежных средств. Это особенно было важно в 
экстренных случаях, в период войн и социальных конфликтов. Волею судьбы и Шопша 
играла здесь свою, пусть и малую,  роль.   

 

Возникновение почты. 

Подробно возникновение почт в Московском государстве описано И. П. 
Козловским12 [17]. Само слово почта вошло в русский язык в 1665 г. Согласно В. И. Далю – 
это слово немецкое (от Post)[12]. Словарь Д.Н. Ушакова утверждает, что слово 
французское (от poste)[18] . По И.П. Козловскому – зто слово латинское (postia подразум. 
statio)13[17].    
               Ко второй половине XVII скорость связи, предоставляемая ямской гоньбой, 
становится недостаточной. В первую очередь это было ощутимо для сообщения Москвы с 
иностранными государствами.  Говоря современным языком, канал связи требовал 
модернизации. В России приступили к внедрению почты по европейскому образцу.  В 
1663 уже ходила почта из Москвы в Вильно (Вильнюс) и Ригу.  Дорога до Риги шла через 
Новгород и Псков, -  на Вильно через Смоленск и Минск. Почта ходила два раза в неделю.  
Однако  официальной датой создания почты считается 1665 г [17].  К концу  XVII века в 
России существовало уже несколько “немецких” почт (по названию слободы в Москве), 
которые обеспечивали информационную связь с заграничными  государствами. 
           В это же время (конец  XVII в.) правительство испытывало большую необходимость в 
почте по линии Москва – Архангельск. Это было нужно, как для управления обширными 
русскими северными территориями, так и для связи с иностранными государствами - 
Архангельск  в это время был единственным российским  морским северным портом для 
связи с Европой. Важна была эта трасса и для иностранных торговых людей. 
            8 июня (ст.с.) 1693 г. последовал первый именной14 указ: поставить почту от Москвы 
до Архангельска по городам, на ямах; гонять с тою почтою выборным московским и 

                                                        
12 Козловский, Иван Павлович - историк (1868 г. - дата кончины неизвестна). Образование получил в 
Киевском университете. Состоял профессором русской истории в Варшавском университете. Главные его 
труды: "Сильвестр Медведев" (Киев, 1895); "Ф.М. Ртищев" (Киев, 1906); "Андрей Виниус" (СПб., 1911); 
"Новая попытка решения вопросов о месте и времени крещения святой княгини Ольги" (Варшава, 1911); 
"Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве" (Варшава., 1913). 
 
13 В огромной Древнеримской империи почта играла важнейшую роль, и когда гонец отправлялся в пункт 
назначения, его информировали о том, где находится следующая почтовая станция ("statio posita in..."). 
 
14 Указы написаны от имени Петра I и Ивана V. Вся власть в руках Петра I формально оказалась только в 1696 
г.,  после кончины Ивана. Хотя царь Иван V в делах не принимал участия, но в 1689 – 1694  и Петр I 
находился под  влиянием своей матери – царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной (1652-1694). 
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городовым почтарям; возить с почтою от Москвы государевы грамоты, письма торговых 
иноземцев и московских людей; обратно привозить – воеводские отписки, отписки гостей 
и письма торговых людей. Повелевалось  почте идти    через посад Троицкого монастыря, 
Переяславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Даниилов, Вологду и далее, вдоль 
рек Вага и Северная Двина, через города Вельск, Шенкурск, Холмогоры. Почтарям  
надлежало перемещаться на ямах быстро, ехать днем и ночью с великой поспешностью, 
чтобы успеть от Москвы до Архангельска, а также и обратно – добрым летним и зимним 
путем в  8-9 дней, а весенним и осенним в 10 – 11 дней. Остановки делать на ямах в 
указанные дни и часы. Движение почты положено начать с 1 июля, и до указа  проводить 
через день,  а после еженедельно и даже раз в две недели. Для установки почты послать 
из Посольского приказа подьячего; велено ему на ямах выбирать ямщиков добрых, не 
пьяниц,  с хорошими лошадьми, сколько нужно. Для этих ямщиков взять  заручения у 
старост, лучших и рядовых ямщиков. Выборным почтарям гонять наскоро – верст по 9-10.  
Требовалось письма везти бережно – в дождь не замочить, в пьяном виде не обронить по 
дороге (в противном случае виновный будут подвергнуты пытке). Во всех ямах завести 
тетради (т.е. книги регистрации) и отмечать,  кто  в котором часу подъехал, целы ли 
печати на связках. 
             16 июня (ст.с.) 1693 г.  последовал второй именной указ. Велено  было купить 
почтарям 15 кожаных сумок и 30 блях. На бляхах  полагалось  нарисовать орлы. 
              17 июня (ст.с.) 1693 г. издан третий именной указ. Велено держать на каждом яме 
по три мерина добрых со всякой гонебной рухлядью. Согласно первому указу,  движение 
почты было начато 1 июля (ст.с.)  
 18 октября (ст. с.) 1693 г.  издан  четвёртый указ. Велено установленною почтою 
ведать Матвею Виниусу15. 

 
 
   

  

                                                        
15 Матвей Виниус - сын Андрея Андреевича Виниуса (1641—1717).  А. А. Виниус сын выходцев из 
Голландии,  хорошо разбирался в естественных науках, поэтому ему поручили заняться изысканием 
полезных ископаемых — меди, железа, серебра. Он стал заведовать аптекарским делом. Петр I поручал ему 
военные заготовки, доставку и перевод иностранной литературы и, в первую очередь, — технической.  А. А. 
Виниус жалован званием думного дьяка, что дало право заседать в царской думе. Доверил ему Петр I 
Приказ артиллерии и Сибирский приказ, ведавшие также строительством первых уральских заводов. Виниус 
собрал большую по тем временам научную библиотеку (363 названия), которая после его смерти легла в 
основу библиотеки Российской Академии наук, он управлял и «заморской» почтой. После организации 
скорой гоньбы в Архангельск он отказался от управления почтовыми делами в пользу своего сына — 
стольника Матвея Андреевича.     
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Рис 5.  Почты России  в конце XVII века[15] 

 

 

 

  



14 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. Двор почтовой избы XVII в.[19] 
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Согласно почтовой записной книге 1698-1700 годов, через почту прошло пакетов:  
                                                                иноземцев – 6749 
                                                           русских людей – 854 
                                                              учреждений – 1253. 
                                         Из них принято в Ярославле 49 
                                                                           в Ростове – 1 
 при этом из Ярославля и Ростова ничего не отправлено. 
 Протяженность Архангельского тракта превышала 1 200 вёрст.  Обычно почта 
двигалась  быстрее ямских обозов примерно в два раза. Однако весь путь проходился за 
9-10 суток (против 8-9 требуемых по указу).  Причины были очевидные и традиционные:  
и в задержке при оформлении документов на ямах, и из-за недостаточной скорости 
гоньбы. Сказывались сезонная распутица и северные климатические условия. 
           Для увеличения скорости требовалось транспортное средство, которое с 
минимальными материальными затратами  могло решить  эту проблему. Это привело к 
изобретению русской тройки. Возникла она в первой половине XVIII века. И уже во 
второй половине XVIII столетия почтовая тройка в силу таких достоинств, как высокая 
скорость и выносливость, большая грузоподъемность и хорошая проходимость, завоевала 
права гражданства. В последней трети XVIII - начале XIX века тройка была официально 
узаконена для перевозки по широким дорогам курьеров и почты, а также пассажиров. 
При этом тройка запрягалась в сани, телегу, кибитку, тарантас, иногда в возок, но никогда 
в карету[21].  

                   Со школы каждому известны слова Николая Васильевича Гоголя:                                  
“Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только 
родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, 
да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный 
снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом 
снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах 
ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да 
затянул песню - кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только 
дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход - и вон она понеслась, 
понеслась, понеслась!..”[22]. 
             Документы,  приведенные И. П. Козловским во втором томе своей работы [17], 
косвенно подтверждают  Н.В. Гоголя.  У  каждого ярославского  ямщика было в 
распоряжении три лошади, и была нужда в более скорой гоньбе.    
 В свете  сказанного выше, вполне возможно, что первые тройки ходили через 
Шопшу, а может и придуманы были здесь.  
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Рис 7.16 П.П. Соколов.17 Почтовая тройка во вьюгу.   Почтовая тройка летом. Оформление 
С.Беляев. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис 8. Почтовая тройка. Худ. В Завьялов 
 

                                                        
16 Почтовые марки новой России по [23] 
17 Соколов, Пётр Петрович (1821-1899) Русский живописец и график. Учился в петербургской Академии 
Художеств (1840—43). Работал преимущественно в Петербурге и Москве, много путешествовал по России. 
Был военным корреспондентом на русско-турецкой войне 1877—78. Акварели Соколова (в т. ч. композиции 
на темы охоты и крестьянской жизни) отличаются живописной, сочной манерой письма, демократичностью 
образного строя. 
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                 Работа почтарей была достаточно опасной. Есть случай, когда почтари подавали 
челобитную о выдаче им отличительных знаков, потому что без них воровские люди не 
верят, что они почтари, бьют их, грабят, отнимают епанчи и лошадей (1696 г.)[17] . Разбой 
на большой дороге продолжался  до XX. Автору этих строк приходилось встречаться с 
подорожным  разбойником 1940гг.  

 

 

Рис 9. Неизвестный художник. Нападение на почту. 

 

 Отметим, что почта возникла на базе ямской гоньбы в результате организационно-
технических мероприятий. Это привело к повышению скорости обмена информацией, но 
материальная основа – гужевой транспорт, осталась прежней. 
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Развитие почты в XVIII – первой половине XIX вв. 

Развитие почты в XVIII – первой половине XIX вв. по книге А. Н. Вигилева [19].  C 
1712 года Петербург становится столицей Русского государства, но регулярной почты к 
нему ещё не существовало.  Самый короткий  и самый удобный путь между столицами 
проходит через Новгород и Тверь.  Впоследствии  почтовая дорога из столицы  на 
Ярославль  шла от Твери через Мологу и Рыбинск[5]. 
              Городской почтамт был учрежден в Петербурге в 1714 году. В это же  время 
рождается должность станционного смотрителя (тогда «комиссара»). Он  “ должествовал  
почтовый двор и лошадей  надзирать  и на тех лошадей фураж выдавать и принимать и 
проезжающим курьерам до постав лошади отправлять и надлежащее при этом старание 
иметь».  Жизнь «сущего мученика 14-го класса» описана в повести А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель»18. 
               В 1723 г. была открыта прямая линия Петербург – Москва. При этом письма с 
Архангельской линии шли в новую столицу традиционно через Москву. Отправка письма 
из Ярославля в новую столицу стоила 13 копеек с золотника (около 4 гр.) веса [19].  
              В 1728 году ямщикам архангельской линии разрешили торговать съестными 
припасами и крепкими горячительными напитками. 
             При Екатерине II в начале 1770х годов стал внедряться «Проект о заведении 
почтовых станов и о должности содержателей». Проект требовал, чтобы содержатели 
чинили построенные казной дома, конюшни и содержали всё в исправном состоянии. При 
каждой станции содержать по 10 почтальонов, по 25 лошадей, по крепко сделанной  
фуре, по 10 роспусков с окованными колесами с кибитками, по 10 саней с кибитками, 
почтовую ливрею на 10 человек. Содержателем стана мог быть человек любого звания.  
Почтовая станция сдавалась сроком на 15 лет и каждые очередные 15 лет устраивались 
торги. Преимущество при этом имели бывшие  содержатели, если они  содержали 
станцию ранее в порядке. Содержатели  имели преимущественное право торговли 
съестными припасами и всем, что продавались  в городских трактирах. Все проезжающие 
регистрировались в книги учёта. Для почты отмечалось время её прибытия и время 
отправления[19].  
              Для почтальонов вводилась форма контрастных цветов – красный суконный 
кафтан с белым поясом. 
          С 1773 года на линии Петербург-Псков-Могилев стали развозить газеты как 
российские, так и зарубежные [19]. В последней трети XVIII века немецкие газеты через 
Ревель (ныне Талин) и Ригу регулярно доставлялись в российские города,  и даже 
отдаленные регионы вплоть до Северного Кавказа и прикаспийского пограничья. 
          Однако, попытки внедрить почтовые дилижансы (фуры)  для перевозки людей в XVIII 
веке закончились неудачно, т.к. желающих ездить на них в это время не нашлось. 

  

                                                        
18 Действие повести развивается в 1810х годах. 
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Рис 10. Худ. Ю. Арцименов. Почтарь  XVII века, кибитка XVII- XIX веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 11. Худ. В Завьялов. Почтовый дилижанс XVIII века. 
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В ходе развития почтовой службы, 21 января (ст. с.) 1782 года в Москве перестала 
существовать  ямская почта (на основе ямской гоньбы) [19]. 

Почта в 1820 годах уже доступна и для простого народа. Крепостной(!) крестьянин 
из села Великого  Саава Дмитриевич Пурлевский (1800-1868 )  вспоминает о своей 
переписке с г Архангельском, как об обыденном деле:”…получаю (помню, утром 1822 
года) письмо от Вильгельма Ивановича Бранта<торговый партнер С. Д .Пурлевского из 
Архангельска>, которое коротко и ясно поручает мне покупку льняного волокна. Вслед за 
тем, по следующей же почте, высылает мне тридцать тысяч рублей…” [20]. 

 К середине XIX века в Ярославской губернии проходило несколько почтовых 
дорог[5]:  
                           шоссе Москва – Ярославль,  
              С. Петербургская почтовая дорога от Ярославля через Рыбинск,  Мологу на Тверь 
              Вологодская почтовая дорога от Ярославля через Данилов 
              Костромская почтовая дорога (луговая) – от Ярославля по левому берегу Волги  
              Костромская нагорная почтовая дорога - от Ярославля через Туношну 

            Кроме этого было три малых почтовых дороги: 
                                      Данилов – Любим 
                  Романов (ныне левый берег Тутаева) – Пошехонье  
                                      Рыбинск – Углич  
 
                  Шоссе Москва-Ярославль  было открыто 1 сентября (ст.с.) 1845 года[5]. Оно 
имело гравийное покрытие.  
                 К этому моменту почтовая станция в Шопше еще существовала. Содержалось там 
22 лошади (как и на станции в Ростове Великом). Дворов в селе так же было 22. 
Поверстовая плата составляла 2,5 коп. серебром. Расстояния до станции в Ярославле – 
26,5 верст, до станции в Ростове  -  28 верст [5]. 
                  За сентябрь 1845 – апрель 1846 года по дороге через Шопшу прошло 50 
почтовых экипажей и 136 дилижансов, которые к этому времени прижились в России[5].   
                   Дорогой от Москвы в Ярославль пользовались многие  известные россияне. В 
1848 году проезжал от Ростова через Шопшу знаменитый русский драматург, знаток 
купеческой жизни А. Н. Островский. В своем дневнике он записал:  

«    26 апреля. Туношна. 9-й час 

 Из Ростова выехали  в  4-мчасу и верст пять ехали по берегу озера. Вся станция 
удивительно  живописна: то горки, то низины, изобильные дичью. В  Шопшу  приехали  в  
8-м  часу.  На постоялом дворе какая девочка-то - удивление. Разговаривали мы с ней часа 
2. Молоденькая, белокуренькая, черты тоненькие, а какой голосок. Да  выговор-то наш -  
так  и  поет.  Разговор  начался  так:  Николай  говорит:  "Какая  ты миленькая, да какая же 
ты хорошенькая!" Она: "Ну уж, батюшка,  какая  есть".Я: "Да нам лучше-то и не надобно". 
На это  она  только  улыбнулась,  да  так мило, что другой даме недели в 4 перед зеркалом 
не выучиться так  улыбаться. Уж пела, пела она и про дела, и про пустяки,  и  про  полотна,  
которые  она мастерица ткать, и про любовь, и про бар, и про мужиков [?]. Она улеглась  
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водном отделении с нами, только через перегородку, с  двумя  братишками.  Тут только 
вспомнил Николай, что мы с ней не христосовались.  Она  говорит,  что точно - не 
христосовались и что похристосоваться очень  можно.  Отложили  до завтра оттого, что 
она уже раздета, и к нам нейдет и к себе не пускает. 
     
 27 апреля. Овсянники19. 10-й час. 
 
     Из Шопши выехали в 6-м часу. Дорога еще разнообразнее,  еще  лучше.  Не доезжая до 
Ярославля верст за 8,  открывается  такой  восхитительный  вид  - верст на 30  или  больше  
во  все  стороны,  что  невольно  расчувствуешься. Ярославль - город, каких очень не 
много в России…»[25] 

Проезжавший здесь19 мая (ст. с.) 1849 года И. С.  Аксаков20 писал: «…В Ростове я 
остановился только, чтоб напиться чаю и отправился далее в Ярославль. Дорогой спал и 
проснулся уже тогда, когда пришлось переезжать на пароме через Волгу…»[26] 

            Однако уже тогда (около 1850 г.) было принято решение о разделении  станции  и 
перенесении частей в д. Кормилицино и с. Семибраты (Макарово).  Длина перегонов 
была уменьшена  для увеличения скорости прохождения почты. В путеводителе 1859 г 
почтовые станции уже в д. Кормилицино  и с. Семибраты (Макарово), Шопша же станция 
товарных обозов и вольных ямщиков с обширными постоялыми дворами и 
ресторациею[28]. По данным на 1862 год по дороге ходили почты: 
                                Московская легкая (письма) в понедельник и четверг 
                                 Московская тяжелая (посылки) 
                                 Костромская  и Архангельская во вторник и пятницу 
                                Кроме того, было движение между Ярославлем и Москвою почтовых 
экипажей четыре раза в неделю. 
                                 Стоимость проезда от Ярославля до Ростова 2,5 рубля – внутри и 1,5 
рубля снаружи. Бесплатно - 20 фунтов клади[29]. 

  

                                                        
19 с. Овсянники Некрасовского района Ярославской области. Не путать с д. Овсянниково Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области [27]. Приложение 8 

  

20Аксаков, Иван Сергеевич (1823-1886) — русский публицист и общественный деятель. Сын знаменитого 
русского писателя С. Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Редактор газет «День», «Москва», 
«Русь», журнала «Русская беседа» и др. В 1840-50-х гг. выступал за отмену крепостного права. В годы 
русско-турецкой войны 1877-78 организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига.  
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Рис 12. Фрагмент карты Ярославской губернии от 1808 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 13. Фрагмент карты Ярославской губернии от 1822 г. 
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Рис 14. Дороги Ярославской губернии на 1859 год[24]. 

  



24 
 
 
 

  

                 К середине XIX в. обязательным атрибутом почтовой связи стал колокольчик . 
Хотя применялись он с конца с конца XVIII. Почтовые колокольчики  использовались 
главным образом в почтовых и курьерских тройках, подвешивались под дугой коренника. 
Правда, колокольчики применялись также в тройках частных владельцев. Это привело к 
тому, что 18 декабря 1836 г. вышло постановление сената, в котором указывалось: 
"Запретить употребление колокольчиков всем тем, которые едут на собственных или 
вольнонаемных лошадях, предоставив оные одной почтовой гоньбе и чиновникам 
земской полиции, едущим по обязанностям службы" (земская полиция представляла 
собой аппарат земского суда). В 1860 г. снова был введен строгий запрет употреблять 
поддужные колокольчики не на почтовых лошадях[30].  
                 Почтовые колокольчики широко производились в России. Наиболее известны 
изделия мастеров из Валдая (ныне Новгородская область). Иногда мастера отливали на 
своих колокольчиках надписи "Валдай" или "Дар Валдая".  До сих пор исполняется романс 
на стихи Федора Глинки21 со словами: 

...И колокольчик - дар Валдая - 
Гудит, качаясь под дугой… 

 
(Сон русского на чужбине. 1825) 

 
 

 
              Для тракта Москва – Архангельск, колокольчики  производили в  Вологде, там 
работал мастер Матвей Нагавиков (1808 г.), а в мезенской деревне Кимже действовала 
мастерская Дерягиных. 
                 Почтовые  колокольчики использовались  в Шопшинской школе для подачи 
звонков до 1960-х годов.  Они сохранились до сих пор.(Рис 15-16) Один, с надписью 
«Валдай» используется для подачи звонков на урок и с урока, когда отключается  
электричество. Второй, отлитый  в  Касимове22, предназначен  для торжественных 
мероприятий – подачи первого и последнего звонков. 

  

                                                        

21  Глинка, Фёдор Николаевич (1786-1880) — русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник 
декабристских обществ     

 
22 В XIX в. одним из главных центров поддужно-колокольного промысла был город Касимов.(ныне 
Рязанская обл.).  Изготовлявшиеся в его мастерских колокольчики были известны под именем 
"касимовских", а касимовские мастера славились далеко за пределами города. 



25 
 
 

 

 

 

 
Рис 15. Колокольчик «Валдай» №2. 

Согласно  каталога[31] изготовлялись с 1800 гг. по 1880 гг. в городе Валдай (теперь  Новгородской 
области) многими мастерами. Снаружи на «юбке» можно разобрать надпись «Валдай».  Внутри 
написано «№2 С СЕРЕБРОМЪ23» . 

                                                        

23 Исследования позднейшего времени показали, однако, что традиционный медно-оловянный сплав 
становится хуже в акустическом отношении от примеси любого металла — благородного или 
неблагородного. Надпись «С СЕРЕБРОМЪ»  имела рекламный характер, реально никакого серебра 
колокольчик не содержит[32]. 
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Надпись на колокольчике «В КАСИМОВИ * 
М*В*СЪКАРЪНЕКОВЪ» 

 

 Рис 16. Согласно  каталога [31] изготовлялся в городе Касимове Рязанской губернии в 1813-1836 

гг. мастером Власом Скарнековым. 
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              В этой связи,  использование почтового колокольчика в гербе города Гаврилов-
Яма представляется сомнительным [35]. Вызывает возражение  и утверждение о тракте 
Москва-Суздаль-Ярославль. 
             В  XVIII-XIX вв. в России существовали следующие главные почтовые тракты: 
                                        тракт Москва – Петербург 
                                         тракт Москва - Тобольск проходил через Лысково, Елабугу, Кунгур, 
Суксун, Екатеринбург и Тюмень 
                                          тракт Москва - Белгород - через Тулу и Орел 
                                          тракт Москва - Архангельск - через Вологду[17] 
 
                Сам Суздаль был связан с Владимиром губернской почтовой дорогой. И ещё от 
него отходили две уездные дороги (Рис 19). 
                «Суздалка» же в Ярославской губернии только на рубеже XIX – XX веков была 
почтовой дорогой, да и то местного значения (Рис 20).  До этого времени она значилась 
только как торговая[5]. 
                Дороги непосредственно  в окрестностях Гаврилов-Яма были очень плохи. 
Исследователь российской промышленности В.П. Безобразов24 бывал здесь в 1879 году.   
           Он добирался от Ярославля  сначала по шоссе до Кормилицина, а затем 
проселочными дорогами до села Великого. В.П. Безобразов  с удивлением пишет: 
«Нельзя поверить, чтобы такие дороги могли существовать в чрезвычайно оживленном 
промышленном и торговом крае и чтобы беспрерывное  движение по ним людей и 
товаров, - движение спешное и срочное, в котором несколько часов просрочки может 
быть сопряжено с огромными убытками, - не вызвало какого нибудь улучшения этих 
дорог. ...если дорога от Ярославля до села Великого, по которой провозится огромное 
количество товаров,  была  шоссирована, то перевозка 1 пуда<16 кг> обходилась бы 5 к., 
вместо нынешних 16 к.» [33].  
             Шоссе от Шопши  до  Гаврилов-Яма  было проведено только в 1930 гг.  Еще в 1970 
гг. были живы свидетели этой стройки.  В первой половине 1970 годов шоссе было 
реконструировано и приобрело теперешний вид. 
          А край действительно был промышленный – фабрика Локалова «была в первом ряду 
самых усовершенствованных в техническом отношении льнопрядильных и ткацких 
заведений в России»[33].  Отметим, что по переписи 1897 года население этих мест 
составляло[34]: 
                              Великое - 4 534 жителя 
                              Гаврилов-Ям - 2094 - 
                              Гагарино - 614 - 

                                                        
24 Безобразов, Владимир Павлович ( 1828 - 1889 ) -  деятель Русского географического общества в 50-х и 60-
х годах XIX в., автором ряда экономико-географических работ по отдельным районам нашей страны, 
составленных на основании собранных им на месте материалов. Среди них особенно выделяется работа, 
посвященная Центрально-Промышленному району.  Эта работа является оригинальным произведением, 
занимающим определенное место в литературе по краевой географии России того времени. Это не 
обычного типа экономико-географическое описание территории, а целое исследование, в котором 
рассматривается формирование Промышленного Центра, его место в народном хозяйстве России и 
выявляются внутренние различия района. По своим общественно-политическим взглядам Безобразов был 
представителем дворянского либерализма, выступал против крепостничества, за буржуазные реформы. Его 
работы построены на основах буржуазной политической экономии. В 1864 г. Безобразов избирается 
адъюнктом по статистике в Академии наук, а в 1867 г. — действительным членом Академии наук. 
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для сравнения в то же время число жителей: 
                              Ярославль – 71 616 - 
                              Ростов – 13 715 - 
                              Петровск – 1 505 - 
                              Данилов  - 4 286 -  
 
               Т.е., хотя Гаврилов-Ям и был достаточно крупным промышленным центром с 
современной фабрикой, но для узла  почтовой службы совершенно не подходил и на самом деле 
таковым  не являлся. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 17. Герб города Гаврилов-Ям[35]. 

           В основе герба Гаврилов-Яма ямская утварь и три ромба. Конская дуга с колокольчиком 
указывает на историческое название города, связанное с поселением ямщиков на тракте 
Москва, Суздаль, Ярославль. Ромбы символизируют ткацкие челноки, то есть 
промышленность города. В левом углу изображен медведь как символ Ярославской области. 
Принадлежность к ней отмечена и традиционным для Ярославского региона желтым цветом 
(История герба)[35]. 
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Рис 18. Главные  почтовые дороги России в XVIII-XIX вв.[19] 
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Рис 19. Фрагмент карты Владимирской губернии от 1822 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 20. Фрагмент карты Ярославской губернии начала XX века. 
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                С середины XIX века в России начинают широко внедряться железные дороги и 
проводная связь – телеграф и телефон[36]. Новые средства связи взяли на себя часть функций 
почты. Сама же почта переходит со старых трактов  на новые железнодорожные пути 
(Приложение 9). 
 

              В это время Шопша, как узел гужевой почтовой связи теряет своё значение. В 1884 году   
в Шопше дворов насчитывалось 49, располагалось  волостное правление, земское 
училище, постоялые дворы и трактиры, а в соседнем  Кормилицыне дворов 
насчитывалось  33, была - мелочная лавка и трактиры.  Т.е.  почтовых станций нет -  дорога 
утратила свое значение почтового тракта[37].  Хотя в 1885  по [38] – «…с. Семибраты 
(Макарово) близ железнодорожной станции, дворов 65, находится почтовая станция, 
этап, базар, школа…» . 

 
 В последней трети XIX века почта, как часть системы государственного управления, 
ушла со старого тракта Москва – Архангельск. Но в другом качестве, как услуга местному 
населению, почта только начинала свой путь. 

 

Почта со второй половины XIX в. и до 1917 года.  

 В середине XIX  государственные  почтовые  учреждения  располагались  лишь в 
губернских и уездных городах.  Внутри уездов, как правило, учреждения государственной 
почты не размещались, ибо их содержание в отдаленных малонаселенных пунктах было 
невыгодно. Поэтому уездные управы ходатайствуют перед земскими собраниями о 
разрешении открыть свои почты. 
            В сентябре 1865 года в Ярославской губернии была организована земская почта. 
Почта существовала в следующих уездах:  Даниловский, Любимский, Мологский, 
Мышкинский, Пошехонский, Романово-Борисоглебский, Ростовский,  Рыбинский,  
Угличский, Ярославский.  До  этого  существовала  только  государственная  почтовая  
служба  с  отделениями  лишь  в городах. Земства Ярославской  губернии  доставляли  
почту  бесплатно [39].  Такие земские учреждения просуществовали до 1918 года. 
         Организована была эта почта следующим образом: из центрального сборочного 
пункта – уездного города – земские почтальоны разносили или развозили  почту по 
волостным правлениям, не принимая на себя обязательства  доставлять 
корреспонденцию по отдельным адресатам.  Исключения делались для священников, 
помещиков, врачей, агрономов и т.п. Все другие жители должны были получать почту, 
наведываясь  в волостное правление. 
            Земская почта не являлась параллельным  аппаратом с почтой государственной, а 
была лишь продолжением ее в тех местах, где не действовали государственные почтовые 
учреждения[40]. 

2 июля (ст.с.)1868 г. началось строительство Московско-Ярославской железной 
дороги,  продолжавшееся менее двух лет (до 1870 г). В Ярославле, Ростове и 
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Александрове были возведены паровозные депо. В 1872 г. построена узкоколейная линия 
Ярославль - Вологда, в 1887 г ветка Ярославль - Кострома[41],[42]. 
             В 1880 на участке Москва-Вологда почтовые вагоны уже ходили [43]. 
             Еще до этого, в 1857 году в России был утверждён новый Почтовый устав, в 
соответствии с которым железные дороги были обязаны бесплатно перевозить почту в 
каждом пассажирском поезде[43]. 8 мая (Ст. с. ) 1863 года вышло распоряжение Главного 
управления почт, в соответствии с которым даже на тех вокзалах и станциях, где не было 
почтового отделения, были установлены почтовые ящики  для сбора корреспонденции.  

 

 

 

 

Рис 21. Фрагмент карты Ярославского уезда Конец XIX начало XX вв. 

- Почтовое отделение 

 



33 
 
 

 

 

 

 

 

Рис 22.  Ярославский уезд  начало XX в. Почтовые и почтово-телеграфные отделения. 
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Служащие почтовых вагонов останавливавшихся на станции поездов забирали почту из 
почтового ящика и сортировали её по пути следования поезда. 
               На государственную почту в селах и деревнях  письма сдавали в мелочных лавках 
– опускали их в ящики и расплачивались с хозяином. Затем почтовый служитель уносил их 
на почту[44]. 

 
 В 1900е годы Шопшинская волость25 входила в 3 волостной участок, вместе с 
волостями Крестобогородской и Великосельской, Ярославского уезда.  Всего во втором 
стане  уезда было 8 волостей.  Шопшинская волость включала в себя  территорию по 
шоссе от Голузинова  до Кормилицина. К востоку от дороги простиралась до Вострицева – 
включая Поляну и Гору Пятницкую, к западу  до Щёкотова и Цыберино (ныне Цибирино) 
[47]. 
               Земский начальник был – Влад. Павл. Сабанеев26. 
              Ближайший  4 участок  включал волости Курбская и Ильинская (начальник Дм. Ив. 
Давыдов). 

                        Ближайшие сельские Почтово-телеграфные отделения были в Великом (нач.   
Александр Алексеевич Покровский в 1887-1890 г., Семен Михайлович Лебедев в1898 . Дм. 
Ник. Офранитский в 1905 г. и  Мих. Як. Рыбинкин в 1908-1909,1911 гг.) и в Курбе (там в 
1887 году ещё была почтовая станция – смотритель Михаил Фёдорович Крылов, и далее 
нач. отделения Павел Геннадиевич Виноградов в 1890, Николай Васильевич Шутов в 1898 
г., Вас. Ив. Галкин в 1905 г. и  Андр. Вас. Парфентьев в 1908-1909,1911 гг.). Они входили в 
Почтово-телеграфную контору Ярославского уезда (при фабрике Яросл. Большой  
Мануфактуры), и числились по Нижегородскому почтово-телеграфному округу [46]-[49].  
            В Осеневе  в 1909 году имеется  почтовое отделение (нач. Алекс. Федорович 
Рязановский в 1909, Андр.  Львов.  Георгиевский в 1911) [50]-[51].    
           В 1914 - 1916 гг.  в Ярославле значится Железнодорожное почтовое отделение, а в 
списке почтово-телеграфных отделений – с. Великое( нач. Мих. Як. Рыбинкин по-
прежнему), с. Курба ( нач. Ив. Влад. Пономарев), Осенево (нач. Вас. Домет. Томскин). В  с. 
Ильинское-Урусово в это время почтовое отделение (нач. Мих. Петр.  Путятин) [52]-[54]. 

       На рубеже XIX – XX веков в Шопше не было государственного почтового отделения. 
Почтовое обслуживание осуществлялось через волостное правление.  Правление 
располагалось в двухэтажном бревенчатом здании. Оно находилось на месте дома 
Старосельская  46  [55]. Здание не сохранилось, но пруд рядом с этим местом до сих пор 

                                                        
25 Шопшинская волость просуществовала до 1923 г. . когда она была присоединена к Великосельской 
волости. В этот же год была образована Гаврилов-Ямская волость слиянием Ставотинской и Осеневской 
волостей. Волости были упразднены в 1929 году в связи с переходом к новой административно-
территориальной системе. 

26 Сабанеев, Владимир Павлович(1847 – после 1915) помещик, земский деятель, статский советник (с 1902 
г.).  Крупный землевладелец  Романов-Борисоглебского и Ярославского уездов (около 1300 десятин). 
Закончил  Московский университет.  Активный член, с 1882 года – председатель Общества для 
исследования Ярославской губернии в естественно-историческом  отношении. Почетный мировой судья 
Романов-Борисоглебска (с 1875 г.), земский начальник третьего участка Ярославского уезда (1891–1911 гг.). 
Брат Леонида Павловича Сабанеева (1844-1898) – эколога, натуралиста, организатора рыболовного и 
охотничьего дела. Автор классического труда «Рыбы России. Жизнь и ловля наших пресноводных рыб»,  и 
Александра Павловича Сабанеева (1842-1923) – известного русского химика, профессора МГУ. 
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называется Правленческим(Приложение 10 ). Почтовые отправления с адресатом внутри 
уезда, распространялись через земскую почту.  Если почта была адресована за границы 
уезда,  то она доставлялась на государственное почтово-телеграфное отделение в 
Великом селе. Из Великого почта перевозилась на ж.д. станцию. Сначала это было  
Семибратово, Ростовского уезда [47], затем Коромыслово(на территории Шопшинской 
волости ).  Там  почта принималась в почтовый поезд – вагоны №  33-34. Этим же путем в 
обратном порядке доставлялась корреспонденция, адресованная в с. Шопша [50] . 

      Руководил волостным правлением  волостной старшина.27   В его ведении находилась 
и земская почта [56]. В 1887-1890 году волостным старшиной был в Шопше Матвей 
Иванович Гасилов[45]-[46],  в 1898  Тимофей Михайлович Рыбин из Щёкотова [47 ],  в  
1908-1909  Константин Никитич Данилов[49]-[50]. 

  

                                                        
27 Волостной старшина соответствует теперешнему главе администрации сельского поселения. На момент 
написания – это Валентин Иванович Стеценко.   
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Рис 23.    Константин  Никитич  Данилов – волостной  старшина  Шопшинской волости в 
1908-1909 гг. (Фотография предоставлена родственником К.Н. Данилова – Леонидом 
Васильевичем Муравьёвым, проживающим в с. Шопша). 
 
 

 
Рис  24. Знак волостного старшины. 
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            Однако начавшаяся Первая мировая война и дальнейшие события привели 
почтовое хозяйство в упадок. Особенно серьезный  удар  был нанесен в период от 
Февральской  до Октябрьской революции.  
              В первые дни после Февральской революции в подавляющем большинстве 
почтово-телеграфных округов начинается работа по воссозданию профсоюза российских 
связистов, разгромленного правительством конце 1905 — начале 1906 года.  В мае—июне 
1917 г. в Москве был  проведён почтово-телеграфный съезд, на котором было объявлено 
о воссоздании Почтово-телеграфного союза, принят его устав и избран Центральный 
комитет.  
              В условиях невероятного падения авторитета власти на места из министерства и из 
ЦК Почтово-телеграфного союза шли взаимоисключающие циркуляры. В результате 
администрация почтово-телеграфных округов, руководство отдельных учреждений связи, 
да и сами связисты часто не знали, кого же им слушать – министерство или руководство 
профсоюза [57].  
              Ещё более усугублял положение развал, начавшийся на железных дорогах. 
Почтовая связь столицы с частью районов была полностью или частично нарушена. 

 В последней трети XIX века  почтовая связь получила качественно новую 
техническую базу – железные дороги,  что значительно ускорило передачу сообщений, 
повысило надежность связи и объемы передаваемой информации. Дополнительно 
широко внедрялась проводная связь, которая взяла на себя часть функций почты.  
            В это же время услуги почты стали доступны населению страны. 
             Однако политические события 1917 года поставили почту, да и саму Россию на 
грань исчезновения. 

 

Почта советского времени. 

После прихода к власти в ноябре 1917 года большевиков, Министерство почт и 
телеграфов было переименовано в Народный Комиссариат почт и телеграфов. В марте 
1918 года Народные комиссариаты вместе с руководством страны переехали из 
Петрограда в Москву, ставшую столицей государства. 
               С окончанием в 1920 году Гражданской войны почтовые маршруты были 
восстановлены, возобновился международный почтовый обмен со странами, 
входившими во Всемирный почтовый союз. В 1922 году началась воздушная перевозка 
почты на международных и внутренних линиях.  Конная перевозка заменялась 
автомобильной, значительно пополнился парк железнодорожных почтовых вагонов[49]. 
              После революции принимались меры к улучшению сельской почтовой связи. В 
октябре 1920 г. СНК принял Постановление ”Об установлении почтового сообщения с 
волостями, а также отдельными селами, деревнями и фабрично-заводскими 
поселениями”. В целях приближения услуг почты к сельскому населению при избах-
читальнях стали создавать агентства связи. С 1923 по 1926 гг. их число в губерниях 
значительно увеличилось. В 1924 г. была организована кольцевая почта для 
обслуживания населенных пунктов, где отсутствовали отделения или агентства связи.  
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Рис 25. Худ. В Завьялов. «Социализм без почты, телеграфа, машин – пустейшая фраза» В. 
И. Ленин.28 

 

 

 

 

 

  

                                                        
28  Ленин (Ульянов), Владимир Ильич (1870 -1924) – один из основателей советского государства. 
Руководил страной с 1918 по 1922 гг. 
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Доставка и прием почты осуществлялись по кольцевым маршрутам на конных 
повозках, захватывая глухие и отдаленные деревни. Для обслуживания населенных 
пунктов, не охватываемых кольцевыми маршрутами передвижной почты, назначались 
сельские почтовые уполномоченные. В 1925 году постановлением СНК СССР была 
введена должность сельских письмоносцев [59]. 

В 1930 гг. в Шопше существовало почтовое отделение. Оно было расположено в 
доме бывшего помещика Уварова. Дом этот сохранился до сих пор (ул. Старосельская 62). 
C 1934 (1936?) заведовал почтой Дмитрий  Андреевич Чиннов (1885- 1946). Он был 
переведен на работу в Шопшу из почтового отделения села Ильинское-Урусово [60]. В 
здании почты находилась и его квартира(Рис 27). В этом здании почта располагалась до 
1960 г. 

Большая нагрузка выпала на почту во время Великой Отечественной войны, как по 
доставке корреспонденции в действующую армию, так и по восстановлению почтового 
хозяйства на освобожденных территориях. 

В начальный период Великой Отечественной войны  на колокольне шопшинской 
церкви Иконы Смоленской Божией Матери был расположен наблюдательный пункт войск 
ПВО, связь с командным пунктом осуществлялась через почтовое отделение связи.    

После Великой Отечественной  войны  почта  стала составной частью 
общегосударственной системы связи — одной из отраслей народного хозяйства СССР. Она 
обслуживала  культурно-бытовые потребности населения, потребности промышленности, 
сельского хозяйства, аппарата управления в обмене информацией как внутри страны, так 
и с др. государствами. Исключительное значение имела  доставка подписчикам по почте 
нескольких млрд. экземпляров газет и журналов. Кроме того, работники почты 
доставляли на дом пенсии миллионам пенсионеров, принимали на селе плату за 
электроэнергию, инкассируют выручку магазинов потребкооперации. Более 40 тыс. 
отделений связи выполняли  функции сберегательных касс. Сотни тысяч студентов-
заочников пересылали по почте контрольные работы и курсовые проекты. Более 8 млн. 
человек в год получали по почте различные промтовары с баз Посылторга, а сельские 
магазины — с баз Кооппосылторга[58]. 
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Рис  26. Дмитрий Андреевич Чиннов (на переднем плане, с согнутой рукой). 1916 год, 
действующая армия.  
 

 

 
 
Рис  27. Здание  почты до 1960 г. Три окна по фасаду –отделение связи, два окна – 
квартира начальника почты. Ныне ул. Старосельская, д. 62 . Фото 2010 г.   
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С 1 декабря 1941 на почте работала дочь Д. А. Чиннова – Лидия Дмитриевна 
Веретенникова (Чиннова) (1913-2002). С 4 ноября 1944 и по 1962 она заведовала 
шопшинским отделением связи[60]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Рис 28. Лидия 
Дмитриевна 
Веретенникова. 
Фото начала 
1950гг. 

 

 
Рис 29. Здание  почты от 1960 г.  до  1983  года.  Два окна по фасаду –  отделение связи, 
одно окно – почтовая квартира. Ныне ул. Старосельская 75. Фото 2010 г. 
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   Рис 30. Начальник отделения связи с. Шопша София Александровна Плисова. Фото 1980 гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 31.  София  Александровна   Плисова и  Александра  Васильевна  Куделина29. Фото начала 1980 
гг. 
 

                                                        
29 Куделина, Александра Васильевна (29.06.1920-9.05.2000)  Почтовый работник с 16.05.1963 по 1.04.1985.  
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 В 1960 году специально для почтового отделения было выстроено новое здание. С 
1962 года  почтой заведовала София Александровна Плисова (Бурова30).  Кроме того здесь 
находилась  сберкасса, телефонная станция – сначала ручная, а затем автоматическая. 
Первая  автоматическая телефонная станция (АТС)  висела на стене и имела двухзначные 
номера. (До  этого был ручной коммутатор, который обслуживала телефонистка). Еще в 
этом же здании располагалась переговорная кабина междугородней связи.  Телеграф и 
телефон на село пришли через почту. Через почту доставлялись газеты и журналы. 
Особенно много подписки шло с середины 1960 гг.  до конца 1980 гг. В это время 
центральные газеты доставлялись в Шопшу на почтовом автомобиле из Москвы, здесь 
прессу сортировали и развозили по почтовым отделениям Гаврилов-Ямского района. 
Письма и посылки шли через Ярославль, как и областные газеты (их тогда существовало 
две – «Северный рабочий» и молодежная «Юность»).  Из Гаврилов-Яма шла районная 
газета «Путь Ильича». Для доставки почты использовались автомобили  (В основном на 
базе ГАЗ-53). Еще в 1960 гг. начальник отделения связи был вооружен револьвером. 
Каждый год были стрелковые  сборы и сдача экзамена. Как Лидия Дмитриевна 
Веретенникова, так  София Александровна Плисова были хорошими стрелками. 
            К 1980 годам организационном отношении почта. представляла собой единую 
систему, состоящую из сети предприятий связи и транспортных средств, которые 
обеспечивают приём, обработку и доставку почтовых отправлений. К предприятиям связи 
относят почтамты и узлы связи, и входящие в их состав отделения связи. Почтамты были 
организованы в республиканских, краевых и областных центрах; в городах 
республиканского и областного подчинения, районных центрах организованы узлы 
связи[49]. 
           В  1982 году отделение связи  получило  новое кирпичное здание. В этом же зданн 
было помещение для АТС. Здание было сдано на новый 1983  год.  По советской 
традиции, в пустом ещё помещении была устроена коллективная встреча Нового Года 
[62]. Переезд же был в начале 1983 года.  
          В этом здании почтовое отделение связи находится по настоящее время. 

                                                        
30 Плисова(Бурова),София Александровна почтовый работник с 24.8.1952 г. Работала в отделении связи с. 
Творино (с 1957 – начальник отделения). С 20.10.1962 г. Начальник отделения связи в Шопше. Вышла на 
пенсию 10.02.2006 г. В настоящее время проживает в деревне Ступкино. [61]. 
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Рис 32. Современное здание почты – ул. Центральная 7. Окно справа - помещение АТС. 
Фото 2010 г. 

 

 
            Почта новой России сохранила  структуру почты СССР. И сегодня  почта, несмотря на 
целый ряд конкурентных средств связи остается одним из важнейших каналов обмена 
информацией между людьми, что обеспечивает ей стабильные позиции на рынке 
телекоммуникационных сетей. 
          Сейчас (2010 г) ФГУП «Почта России» - крупнейший оператор почтовой связи, 
предлагающий своим клиентам огромный перечень услуг[63]: 

Почтовые услуги: 

• письменная корреспонденция - услуги по приему и пересылке письменной корреспонденции (простой, заказной, с 
объявленной ценностью) традиционно имеют спрос и успешно развиваются. В среднем за год УФПС обрабатывает 9,2 млн 
отправлений. За 5 месяцев 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем письменной 
корреспонденции вырос на 24%. За тот же период было отправлено более 164 тыс. писем и бандеролей с объявленной 
ценностью; 

• посылки – среднемесячный объем приема посылок составляет порядка 21,6 тыс. штук; 

• «Отправления 1 класса» - среднемесячный объем приема «Отправлений 1 класса» - 5,2 тыс. штук. Рост объема данного вида 
отправлений за 6 месяцев 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5%; 

• экспресс-почта «EMS Почта России» – объем принятых и доставленных внутренних, международных, внутриобластных и 
внутригородских почтовых экспресс-отправлений за 6 месяцев 2010 г. составил 16,6 тыс. шт, рост по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года составил 23%; 

• интерактивное почтовое отправление - данное отправление выглядит как открытка с впаянным вложением или 
специальный конверт с вложением. Можно отправить любую аудио или видео информацию, небольшие образцы, пробники 
и т.д. Преимущество этого отправления состоит в том, что оно идет не посылкой, а простым почтовым отправлением, что 
сокращает расходы на пересылку; доставка осуществляется непосредственно получателю, а не в отделение; 
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• «Регион-курьер» - Ярославская область стала первым регионом России, население которого воспользовалось услугой 
городской и областной курьерской доставки. Данная услуга успешно функционирует на сети почтовой связи более 5 лет и 
положительно себя зарекомендовала среди пользователей  

Финансовые услуги: 

• денежные переводы «КиберДеньги» - осуществить денежные переводы в рамках данной услуги можно во всех отделениях 
почтовой связи филиала. За 6 месяцев 2010 года принято более 490 тыс. переводов; 

• обслуживание банковских карт – доступно в 99 отделениях почтовой связи по области. За 6 месяцев 2010 года 
осуществлено около 20 тыс. транзакций; 

• прием вкладов от населения - УФПС и Ярославский филиал ОАО АКБ «Связь Банк» активно развивают услугу по приему 
банковских вкладов на почте. Данная услуга оказывается в 25 отделениях почтовой связи; 

• выплата пенсий и пособий - выплата пенсий и пособий осуществляется на всей территории Ярославской области. В январе 
2010 г. УФПС начал доставку социальных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных платежей. Если 
сравнивать первое полугодие 2009 г. и аналогичный период 2010 г., то количество выплат возросло на 10% и составило 3,5 
млн выплат; 

• приём коммунальных и иных платежей - отделения почтовой связи филиала принимают плату за различные коммунальные 
услуги (электроэнергия, отопление, водоснабжение, газ, детские сады, ГИБДД, охрана и т.д.) По приему платежей в УФПС 
заключено 185 договоров. Объем принимаемых платежей существенно вырос по сравнению с 2009 годом, за первое 
полугодие 2010 года объем принятых платежей вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

• приём платежей за услуги связи, Интернет и телевидение - за услуги электросвязи платежи принимаются во всех ОПС, за 
услуги сотовой связи и телевиденья - в 100 отделениях филиала; 

• приём платежей на терминалах самообслуживания – в ОПС Ярославской области установлено 20 терминалов 
самообслуживания, 11 из которых находятся в отделениях почтовой связи Ярославского почтамта, 9 – Рыбинского почтамта. 
Терминалы установлены в тех отделениях связи, которые обслуживают наибольшее количество клиентов. На терминалах 
самообслуживания осуществляется прием платежей в пользу операторов сотовой связи;  

• кредит почтовым переводом - услугой можно воспользоваться в 12 почтовых отделениях. За первую половину 2010 года 
выдано 184 кредита на общую сумму свыше 5,5 млн руб.; 

• страховые услуги и финансовое посредничество - можно застраховать как жизнь заемщика, так и обезопасить себя от 
потери работы (страхование финансовых рисков). Кроме того, в любом почтовом отделении можно приобрести полисы ООО 
«Росгосстрах»: ОСАГО и добровольного страхования  

Услуги для населения: 

• распространение печати по подписке - на территории области за 2009 год было доставлено более 11 млн экз. 
периодических печатных изданий по подписке. Подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи филиала. Для 
удобства клиентов на сайте УФПС Ярославской области www.yarpost.ru действует on-line подписка, где размещена полная 
информация обо всех центральных и областных периодических печатных изданиях: газетах, журналах, книгах, 
распространяемых по подписке, а также бланк заказа, который можно заполнить он-лайн, распечатать, а затем обратиться в 
любое почтовое отделение для завершения оформления подписки. Юридические лица за безналичный расчет могут в этой 
же системе оформить подписку сразу, либо обратиться на почтамт;  

• «КиберПочт@» - на данный момент в области установлено 227 пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) на 426 
рабочих мест, за 2009 год обслужено более 27 тыс. клиентов. Ряд ПКД помимо услуг доступа в Интернет оказывают услуги по 
ксерокопированию и ламинированию, а также услуги по приёму платежей в адрес операторов сотовой связи. В ближайших 
планах - начало предоставления услуг по отправке факсимильных сообщений;  

• продажа лотерей - (тиражные, бестиражные и вероятностного типа) - можно приобрести в любом почтовом отделении. За I 
полугодие 2010 года Ярославским филиалом Почты России реализовано более 97 тыс. лотерейных билетов. Оплата 
выигрышей по бестиражным и вероятностным лотереям размером до 1 000 руб. производиться в каждом ОПС. По 
тиражным лотереям с выигрышем до 10 000 руб. - выплачивается в каждом ОПС; 

• прием миграционных уведомлений - прием миграционных уведомлений о прибытии иностранных граждан в место 
пребывания, о проживании, а также о привлечении к трудовой деятельности ведется во всех отделениях почтовой связи 
области. Среднемесячный объем приема миграционных уведомлений составляет порядка 1024 штуки. Рост объема за 
первую половину 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 3%; 

• продажа билетов - за I полугодие 2010 года в 60 отделениях филиала реализовано более 43 тыс. проездных билетов для 
льготных категорий граждан: пенсионерам, имеющим ветеранское удостоверение; военным пенсионерам, достигшим 
пенсионного возраста; инвалидам; 

• «Кодак Фотоуслуги Почтой» - в УФПС Ярославской области «Фотоуслуга Кодак» оказывается с 1998 года. За I полугодие 2010 
года выполнено около 20 тыс. заказов на фотоуслуги Кодак, из них цифровых - 37%. В любом отделении почтовой связи 
жители даже самых отдаленных населенных пунктов имеют возможность проявить и распечатать фотографии с любых 
фотопленок и цифровых носителей. В настоящее время в 11 отделениях области с помощью специальных киосков «Кодак» 
можно самостоятельно воспользоваться моментальной цифровой печатью, в 14 отделениях - услугой «фото на документы»;  

• подписка на собрания сочинений - во всех ОПС Ярославского филиала клиентам предлагается подписка на собрание 
сочинений «Книжного клуба «Книговек»; 

• реализация комплектов подключения ООО «Мегафон» - можно приобрести в каждом ОПС. Стоимость стартового 
комплекта ООО «Мегафон» составляет 30 руб. Данная услуга предоставляется с сентября 2009 г. За I полугодие 2010 г. 
данной услугой воспользовалось более 1 100 клиентов; 
 

http://www.yarpost.ru
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• страхование ООО «Росгосстрах» - полиса ОСАГО и добровольного страхования можно приобрести в каждом ОПС;  

• продажа карт экспресс-оплаты - «Мегафон», «МТС», «Ярославль-GSM», «Би-Лайн», «Оплата-универсал» ОАО 
«ЦентрТелекома» осуществляется в каждом ОПС. Также в каждом ОПС можно приобрести таксофонные карты ЕТК УУС  

Решения для бизнеса: 

• денежные переводы «КиберДеньги» (для корпоративных клиентов) - за I половину 2010 года было принято около 2 тыс. 
переводов; 

• рекламные услуги - за I полугодие 2010 года филиалом заключено около 70 договоров на размещение в ОПС и на 
распространение РИМ в отделениях почтовой связи. Размещение и распространение рекламы можно осуществлять в 
каждом отделении или на выбор; 

• ответные внутренние почтовые отправления (ОВПО) - данная услуга позволяет наладить обратную связь с адресатами 
целевой рекламы, организовать сбор информации о потребителях, помогает в составлении баз данных целевых аудиторий 
клиента и др. Специфика услуги состоит в том, что адресат имеет  возможность отправлять ответы бесплатно. Организация-
заказчик оплачивает только фактически поступившие отправления  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 В  XX веке средства связи  продолжали свое развитие. К концу столетия был освоен 
практически весь радиодиапазон.  В последние десятилетия стала широко внедряться 
оптоволоконная связь.  А  почта, не смотря на громадный прогресс, практически ушла из 
системы управления государством.  
             Однако село Шопша, как и несколько столетий назад, продолжает своё участие  в 
системе  государственного управления. 
             В начале 1960 годов в районе Высоких Перелогов31 был развернут  узел связи. 
Теперь это Узел связи № 001 «Ростелекома» (начальник Ледянкин Александр Романович).   
В начале 1970 годов здесь была возведена антенная  мачта радиорелейной  связи.  
Радиорелейные линии заняли прочное место в системе связи СССР.  Продолжают они 
службу и в новой России.  
 

                                                        
31 За узлом связи закрепилось название Горки.  Однако это название принадлежало месту рядом, где теперь 
находится песчаный карьер – одно из любимых мест купания местных жителей.  
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Рис33.   Участок дороги Москва-Архангельск. На заднем плане мачта релейной станции. 
Фото январь 2011.  
 

             Радиорелейные линии  используются для передачи сигналов многоканальной 
телефонии, телевидения, звукового вещания, телеграфа, фототелеграфа, передачи 
изображений газетных полос и т.д. Заметим, что слово радиорелейная образовано из 
двух слов: радио (латинское radio – испускаю лучи) и реле (французское relais ).  Михаил 

Арлазоров 32 в своей книге по истории почты пишет: « … В 1464 года король Людовик <XI> 
издает указ о создании почты…   Почтовые станции для замены уставших лошадей 
назывались реле.  Это французское слово сохранилось в обиходе связистов и по сей 
день…» [64]. 

 Т.о. Шопша, как и при Иване Грозном, продолжает оставаться частью 
государственной системы управления. 

 

                                                        

32 Арлазоров, Михаил Самуилович (1920 - 1980)..- .русский советский писатель-популяризатор, журналист. 

Окончил ХАИ. Писал книги и сценарии к кинофильмам, печатался с 1946 г. Член Союза журналистов и Союза 
кинематографистов СССР. Большая часть книг посвящена авиационной тематике 
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Приложение 1. По сборнику исторических актов Спасского монастыря[4]. 
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Приложение 2. По сборнику исторических актов Спасского монастыря[4]. 
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Приложение 3. По сборнику исторических актов Спасского монастыря[4]. 
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Приложение 4. Фрагмент Плана Генерального Межевания (1792 г) Ярославское 
наместничество, Ростовский уезд. Старая Костромская дорога, участок Ростов-
Гаврилов-Ям. 
  

 

 

 



7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

Приложение 5. Карта Московии 

 

 

 

Фрагмент  карты   Московского  Великого княжества  (изд. 1593 Антверпен).  Авторы Антоний 
Дженкинсон и Герард  де Йоде 
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Приложение 6. Первые российские карты участка Ростов-Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент карты Московской губернии, Ярославской провинции по Атласу Российской империи 
1745 г. СПб. Императорская Академия наук1. Участок Ростов – Ярославль очень далек от 
действительности. 

 

 

                                                        
1 Первый российский атлас. 
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Фрагмент карты Ярославского наместничества 1792 г. Карта очень высокого качества. Первое из 
обнаруженных появлений на карте с Шопша. 
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Фрагмент карты Ярославского наместничества 1794г. по Топографическому описанию 
Ярославского наместничества, Ярославль, 1794 г Карта высокого качества. 
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Приложение 7. Грамота главы Российского правительства-«Совета Всея Земли» князя 
Дмитрия   Михайловича Пожарского,  выпущенная на Шепецком Яму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 
 

 

Приложение 8. Овсянники – снимок из космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
Приложение 9 Фрагмент Почтовой карты Российской империи 1871 г. 
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Приложение 10, 

 

 

     

Место, где было расположено волостное правление. Ныне ул. Старосельская д 48.46  
Фото 2010г. 

 

 

Пример здания волостного правления (Оно занимало 1 этаж). Село Вятское, Даниловский 
уезд. Фото 1900 гг.  

 


