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Аннотация. Социокультурная реальность глобализирующегося мира все больше ведет к унификации. 

Особый интерес сегодня представляют явления, связанные с сохранением и восстановлением культур. Одним из 

ярких проектов, направленных на возрождение региональной культуры, является «Кацкий проект», главный 

транслятор идей которого – краеведческий журнал «Кацкая летопись». Цель исследования – изучить культуру 

Кацкого стана и способы ее возрождения на страницах краеведческого журнала «Кацкая летопись». В ходе 

исследования было выдвинуто предположение о том, что журнал «Кацкая летопись» – способ возрождения и 

сохранения культуры кацкарей. Кацкари – самоназвание сельской общности, происходящее от названия реки 

Кадки. Были получены результаты, подтверждающие отражение кацкой культуры на страницах журнала 

«Кацкая летопись»: авторами статей используется специфический диалектный кацкий язык, являющийся одним 

из основополагающих компонентов этнокультурной идентичности кацкарей. Журнал публикует исторические 

сведения о Кацком стане и его жителях, символике, специфике уклада жизни и ведения хозяйства, обычаях и 

традициях. Полученные результаты также подтвердили, что в эпоху глобализации в атмосфере всеобщего 

уподобления и единообразия существуют примеры сохранения уникальности и этнокультурного своеобразия 

общностей людей в местах их локального проживания. Комплексный анализ эволюции материалов 

краеведческого издания «Кацкая летопись», их содержания и формы в аспекте той творческой и 

исследовательской работы, которую ведет авторский коллектив, изучая кацкий диалект, историю края, 

этнографию и культуру Кацкой волости, продемонстрировал тенденцию к углублению и расширению знаний о 

кацком диалекте, субэтносе и кацкой культуре. 
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Abstract. Sociocultural reality of the globalizing world is moving more and more toward unification. In this situa-

tion, one of the most acute is the problem of preserving traditional values and cultural characteristics of peoples. One of 

the remarkable projects aimed at the revival of regional culture is «Katsky project», and the main translator of its ideas 

is the local magazine «The Katsky chronicle». The purpose of the article is to study the culture of Katsky camp and the 

ways for its revival. In the course of the study, the magazine «The Katsky chronicle» was suggested to be the means of 

reviving and preserving Katskars’ culture. Katskars is the self-name of the rural community, derived from the name of 

the river Kadki. The results obtained confirm the coverage of Katsky culture on the pages of «The Katsky chronicle»: 

the authors of the articles use the specific Katsky dialect, which is one of the fundamental components of the Katskars’ 

ethnic cultural identity. The magazine publishes historical information about Katsky camp and its inhabitants, its sym-
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bols, specific lifestyle and housekeeping, its customs and traditions. The research has also confirmed that in the era of 

globalization, universal assimilation and uniformity, there are some examples of the uniqueness and ethnic cultural dis-

tinctiveness of local communities in their native places of residence. A comprehensive analysis of the materials pub-

lished in the regional magazine «The Katsky chronicle», of their content and form has been carried out by a team of the 

researchers, studying the dialect, the history, ethnography and culture of the Katsky region, which shows a tendency to 

deepen and expand knowledge about Katsky dialect, sub-ethnos and Katsky culture. 

Key words: regional publication; magazine; «The Katsky chronicle»; The Katsky language; dialect; Katsky project; 

ethnic cultural environment 
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Введение. В социокультурной реальности гло-

бализирующегося мира все больше процессов ве-
дут к унификации, следовательно, острой стано-

вится проблема сохранения традиционных искон-
ных ценностей и культурных особенностей наро-

дов. Снижаются шансы формирования этнокуль-
турной идентичности как субъективно устанавли-

ваемой идентичности, причем и для тех, кто жи-
вет в своей родной среде, и для тех, кто существу-

ет за ее пределами [Крюкова, 2017, с. 228]. Проте-
кающие процессы создают угрозу исчезновения 

культур малочисленных этнических групп. В свя-
зи с этим особый интерес сегодня представляют 

явления, связанные с сохранением и восстановле-

нием культур. 
Одним из ярких проектов, направленных на 

возрождение региональной культуры, является 
«Кацкий проект», главный транслятор идей кото-

рого – краеведческий журнал «Кацкая летопись». 
В его основе заложена мысль о том, что жители 

Кацкого стана или Кацкой волости, а именно – 64 
деревень Мышкинского, Угличского и Некоуз-

ского районов Ярославской области с центром в 
деревне Мартыново [Зарецкий, 2015, с. 7], явля-

ются субэтносом в составе русских. Одна из важ-
нейших их отличительных особенностей – специ-

фический язык, который существует и в устной, и 
в письменной формах.  

Кацкий проект можно назвать авторским про-
ектом Сергея Темняткина – краеведа, учителя, 

писателя. На базе кацкого языка в 1992 году он 
основал краеведческое издание «Кацкая лето-

пись» [Кацкая…, 2020]. Сам Темняткин не отри-

цает, что язык существует благодаря его деятель-
ности и деятельности энтузиастов. Однако сооб-

щество кацкарей поддерживает миф о кацком 
языке как о традиционном для Кацкого стана – 

исторической территории по реке Кадке, на запа-
де Ярославской области. Подобно феноменам, 

описанным в книге Йохана Хейзинга «Homo 
Ludens. Человек играющий. Опыт определения 

игрового элемента культуры» [Хёйзин, 2017], 

кацкари создают свою собственную реальность, 

которая оказывается чрезвычайно привлекатель-
ной для туристов. 

Вначале «Кацкая летопись» выходила при 
мышкинской районной газете «Волжские зори». 

Уже в первых выпусках были сформулированы 
идеи возрождения и сохранения культуры кацка-

рей (носителей, исследователей языка и краеве-
дов). Первый выпуск 1 августа 1992 года Сергей 

Темняткин посвятил престольному приходскому 
празднику Успеньё, название которого согласно 

нормам кацкого диалекта произносится с без-
ударной «ё».  

Несколько позже был основан клуб кацкарей 

[Некоммерческая…, 2020] и этнографический му-
зей в Мартыново. Не случайна очевидная парал-

лель самоназвания «кацкари» с «сицкарями» 
(население бывшего Мологского уезда в нижнем 

течении реки Сить), которые также долгое время 
считались субэтнической группой с особыми 

культурными традициями. Программные статьи в 
«Кацкой летописи» отсылают именно к осозна-

нию особой кацкой идентичности. Так, например, 
в журнале мы находим рубрики, напрямую свя-

занные с этнической идентичностью кацкарей. 
Это рубрики «Я покону кацкого», «Этнографиче-

ские страницы», «Кацкий стан сегодняшний», 
«Моя кацкая Русь», которые рассказывают чита-

телю, например, о преподавании кацкого языка в 
местной школе, об особом отношении кацкарей к 

религии, об их традиционной хозяйственной дея-
тельности, о местных лекарях и знахарях и т. д. 

[Темняткин, 2003] 

Материалы, публикуемые под этими рубрика-
ми, основаны на реальных исторических событи-

ях, приводятся конкретные факты, цитируются 
документы. В материалах «Кацкой летописи» от-

ражено стремление сохранить наследие целых 
поколений, которые жили в этих местах. У мно-

гих народов мы находим схожие тенденции, когда 
сохранение культурного, духовного, этнического 

наследия становится заботой не только государ-
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ства, но и самого общества, людей, носителей эт-
нокультурной идентичности [Cultural…, 2020]. 

Исследователи отмечают, что наиболее убеж-
дённые сторонники кацкого языка склонны нахо-

дить их среди общелитературных, разговорных, 
просторечных слов и таким образом преувеличи-

вают долю «кацкизмов» в лексиконе местного 
населения.  

Для лингвистов вопрос о статусе «кацкого 
языка» (микроязыка, диалекта) остаётся дискус-

сионным. Но если со временем в дискуссии и бу-
дет поставлена точка, это никак не скажется на 

успешности «кацкого проекта» и на жизнеспо-
собности «кацкого языка». 

Методы исследования. Исследование прово-

дилось с помощью теоретических и эмпирических 
методов (качественный анализ, котнент-анализ, 

стилистический анализ текста) [Little, 1997]. Базу 
исследования составили номера журнала «Кацкая 

летопись» за период с 1992 по 2017 год. Общий 
временной охват выпусков – 25 лет; общее коли-

чество проанализированных выпусков – 62.  
Кроме того, в своих разработках мы опирались 

на результаты исследований в области языкозна-
ния, в частности, изучения диалектов, материалы 

научных конференций, региональные публика-
ции, посвященные глубокому и всестороннему 

рассмотрению феномена кацкого языка (в частно-
сти, спецвыпуск журнала «Углече поле» [Суслов, 

2012]). Методология работы потребовала ком-
плексного подхода к изучению публицистических 

материалов краеведческого издания. 

В данной статье представлены результаты од-
ного из этапов нашего исследования, направлен-

ного на изучение журнала «Кацкая летопись» как 
способа возрождения и сохранения культуры кац-

карей, а также других элементов кацкой культу-
ры – клуба и музея.  

Результаты исследования. В ходе исследова-
ния «Кацкого проекта» был определен феномен 

«кацкого языка» в качестве основного фактора 
своеобразия содержания и формы публицистиче-

ских материалов краеведческого издания «Кацкая 
летопись»; выявлен диапазон возможностей ис-

пользования диалектной речи в журнале: от со-
здания особенной стилистической окраски тек-

стов до средства накопления знаний о кацком 
диалекте, его фонетических, лексических, стили-

стических особенностях; выяснено особое значе-

ние обратной связи с основной читательской 
аудиторией, которую составляют носители кацко-

го диалекта.  
Журнал «Кацкая летопись» является главным 

транслятором идей возрождения кацкой культуры 

[Суслов, 2012, с. 2]. Это едва ли не единственное 
в России периодическое издание краеведческой 

тематики, выпускаемое в деревне – причём вот 
уже более четверти века. Статьи в «Кацкой лето-

писи» отсылают именно к осознанию особой кац-
кой идентичности. «Кацкая летопись» публикует 

исторические, краеведческие, фольклорные, гене-
алогические материалы, подготовленные как 

местными авторами, так и специалистами Госу-
дарственного архива Ярославской области, Яро-

славского музея-заповедника и др. Особое внима-
ние уделяется кацкому диалекту. 

Однако в отличие от традиционных краеведче-
ских изданий, имеет место тесное сотрудничество 

и обратная связь с основной читательской ауди-

торией, которую составляют носители кацкого 
диалекта. Это сотрудничество с аудиторией явля-

ется проявлением стремления социума к удовле-
творению потребности в принадлежности к тра-

диционной исторической культуре и специфиче-
ской этнокультурной среде. 

Подобное восприятие и толкование кацкой 
культуры во многом объясняет и изменение во 

внутренней структуре издания за время его суще-
ствования. Если изначально «Кацкая летопись» 

была газетой местного масштаба (жителям дерев-
ни о жителях деревни), то со временем она обрела 

свои отличительные качества и самобытный об-
лик. Сегодня это краеведческое издание, пишущее 

уже не просто о местных жителях, а о кацкарях 
как общности. Материалы построены таким обра-

зом, что обращены сразу и к местному населению, 

и к широкой аудитории вовне, которую нужно 
познакомить с уникальной культурой особого 

субэтноса. Та же самая идея заложена и в основу 
концепции музея. Объединение двух этих идей 

помогает воссоздать облик уходящей в историю 
русской деревни [Ермолин, 2017, с. 190]. Поэтому 

материалы, публикуемые в рубрике «Прогулки по 
музею», играют большую роль в сохранении не 

просто культуры кацкарей, но и исконно русской 
культуры.  

Из номера в номер можно наблюдать присут-
ствие кацкого языка в авторских материалах всех 

жанров: от новостных заметок и корреспонденций 
до художественно-публицистических текстов. 

Редакция «Кацкой летописи» предполагает не 
только знакомство читателей с языком, но и обу-

чение, которое могло бы способствовать его рас-

пространению. Азы кацкого языка публикуются в 
форме игровых уроков. На страницах издания ре-

гулярно появляется словарь кацкого языка в руб-
рике «Побахорим по-кацкие», контекст употреб-

ления и произношение слов кацкого языка приво-
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дится в рубрике «Великий, могучий кацкий язык». 
В первой версии словарь, создававшийся на стра-

ницах «Кацкой летописи», насчитывал более 2000 
слов, фиксация слов не была структурирована. 

Сейчас авторы переписывают словарь заново, 
публикуя слова в алфавитном порядке, но единый 

источник пока не создан. 
Кацкий язык как основа культурной самобыт-

ности кацкарей получил должный резонанс – от 
исследований технологий «символического ме-

неджмента» в региональной политике до научно-
популярных публикаций и даже репортажей в 

широкой прессе, например, в «Независимой газе-
те» [Соловьев, 2007], «Русском репортёре» [Ша-

рова, 2009], на сайте Лента.ру [Сидоров, 2016].  

Как отмечает В. Баранова, кацкари в целом по-
ложительно относятся к деятельности активистов 

и краеведов, большинство жителей кацкой воло-
сти весьма довольны, что у них есть собственный 

журнал и музей. Но она также обращает внимание 
на то, что среди молодых информантов достаточ-

но широко распространено представление о том, 
что хорошо говорят по-кацки именно старики, 

соответственно, в «Кацкой летописи» реконстру-
ируется, прежде всего, их речь. Однако предста-

вители старшего поколения, вопреки этим пред-
ставлениям, не считают себя «эталонными носи-

телями» кацкого языка, а отсылают к материалам 
издания и составителям словаря [Баранова, 2014, 

с. 34–35]. 
В. Гулида, говоря о кацком проекте, ссылается 

на публикацию В. Барановой и отмечает, что, ве-

роятно, проект обрёл все основные признаки 
настоящего языка и социальные аспекты его при-

сутствия в публичной жизни. По ее мнению, Сер-
гей Темпяткин является не только народным 

лингвистом, но и языковым политиком [Гулида, 
2013, с. 138]. К. Викторова рассуждает о кацкарях 

в контексте формирования локальной и этниче-
ской идентичности, сравнивая их с поморами – 

малой по численности, но самобытной этногра-
фической группой русского народа на Баренцевом 

и белом море [Викторова, 2004, с. 92]. 
Т. Г. Стефаненко определяет этническую 

идентичность как составную часть социальной 
идентичности личности, психологическую кате-

горию, которая относится к осознанию своей при-
надлежности к определенной этнической общно-

сти [Стефаненко, 2006, с. 7]. При этом необходи-

мо, во-первых, разводить понятия этнической 
идентичности и этничности – социологической 

категории, относящейся к определению этниче-
ской принадлежности по ряду объективных при-

знаков (этнической принадлежности родителей, 
месту рождения, языку, культуре), и иметь в виду, 

что в реальной жизни этническая идентичность 
далеко не всегда совпадает с официальной этнич-

ностью. Во-вторых, следует помнить, что этниче-
ская идентичность не сводится и может не совпа-

дать с декларируемой идентичностью (причисле-
нием себя к этнической общности), которая про-

является в самоназвании [Стефаненко, 2013, 
с. 192].  

Понятие этнокультурной среды тесно сопря-
жено с понятиями этнического и этнокультурного 

самосознания. Этнокультурное самосознание – 
это своего рода единство и воспроизводство 

нации, что играет немаловажную роль в процессе 

социализации индивида, в процессе его нацио-
нального самоопределения. Вопрос об этнокуль-

турном самосознании рассмотрен в целом ряде 
зарубежных работ [Cheung, 2000; Downie, 2004; 

Ryan, 1989].  
Заключение. Изучение Кацкого проекта при-

обретает особую значимость в условиях противо-
речий современной социокультурной среды, в 

которой сталкиваются тенденции глобализации, в 
том числе в сфере информации (усреднение, 

стандартизация языка), с одной стороны, и стрем-
ление к сохранению культурного и языкового са-

мосознания, этнической и культурной идентично-
сти – с другой. Специфический феномен кацкого 

языка, который актуален и востребован как разно-
видность языковой нормы, является одним из 

важнейших факторов своеобразия и творческим 

импульсом развития кацкого проекта и краевед-
ческого издания «Кацкая летопись». 

Комплексный анализ эволюции материалов 
краеведческого издания «Кацкая летопись», их 

содержания и формы в аспекте той творческой и 
исследовательской работы, которую ведет автор-

ский коллектив, изучая кацкий диалект, историю 
края, этнографию и культуру Кацкой волости, 

продемонстрировал тенденцию к углублению и 
расширению знаний о кацком диалекте, субэтносе 

и кацкой культуре.  
Анализ также показал высокую степень досто-

верности представленных сведений и материалов 
в связи тем, что они подкрепляются свидетель-

ствами коренных жителей, носителей диалекта. 
Выявленные особенности кацкого языка пред-

ставляют большой интерес для широкого круга 

исследований – не только в области культуроло-
гии и лингвистики, но и в сфере журналистских 

проектов. Поскольку журнал является платфор-
мой для возрождения кацкой культуры и языка, 
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он представляет несомненную ценность не только 
в региональном, но и во всероссийском масштабе.  
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