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Краткие сведения о рукописных и старопечатных книгах 
Чухломского районного музея Костромской области 

С первого дня своего существования (музей был создан в 1919 г.) 
Чухломский районный краеведческий музей имени А. Ф . Писемского 
начал собирание рукописных и старопечатных книг и отдельных докумен
тов по истории местного края. Чухломский край богат историческим прош
лым, сам город имеет многовековую историю. Поэтому в музее очень 
скоро был создан интересный рукописный фонд, располагающий материа
лами, восходящими к X V I — X V I I столетиям. В начале собирательской дея
тельности приобретались документы и исторические сочинения, касаю
щиеся истории других районов области, но потом музей передал все эти 
материалы по прямой их принадлежности. Так, в Солигаличский район
ный музей была передана очень ценная «Летопись Солигаличского Воскре
сенского монастыря», излагающая события с 1332 г. Одновременно была 
совершена передача в Центральный государственный литературный музей 
писем и разных личных бумаг А. И. Герцена, С. В. Максимова, 
М. А. Протопопова и др. Эти лица были связаны с Чухломским краем. 

Теперешнее собрание музея составилось из книг и документов мона
стырей, церквей и помещичьих усадеб, находившихся на территориии Чух
ломского района. Поступали рукописи от отдельных местных учреждений 
и лиц. 

Основную и наиболее ценную часть собрания музея составляют доку
ментальные материалы исторического характера. Сюда входят документы 
X V I — X V I I вв. из архива Авраамиевского или Покровского Городецкого 
монастыря, характеризующие монастырь главным образом как владельца 
Чухломского озера. Сюда же входят жалованные грамоты на поместья, 
уставные грамоты, раздельные, выписи из межевых книг, сговорные записи, 
межевые книги, данные книги, документы по истории некоторых ' церквей 
Чухломского района (приходо-расходные книги, ревизские сказки, летописи 
и т. д.). Материалы датируются X V I I — X X вв. Синодик Авраамиевского 
монастыря содержит записи X V I I — X I X вв. 

Ценность представляет часть архива Никольского стекольного завода 
помещиков Катениных и их же Занинской ткацкой фабрики. Кроме при
ходо-расходных книг, в этом фонде есть памятная книжка Занинской 
ткацкой мастерской 1840 г., документы о крестьянах, условиях работы 
на заводе и др. Интересна домовая печатная Псалтырь (М., 1786) помещи
ков Катениных. На ее полях и чистых листах сделано 143 записи, отно
сящиеся к роду Катениных. Иные записи очень подробны и повествуют 
о службе и боевой деятельности Катениных. Сведения важны для биогра
фов Катениных. Есть записи о декабристе Павле Александровиче Кате
нине. 
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Для историков может пригодиться «Обывательская книга» г. Чух-
ломы (1843 г.) и «Памятная книжка» (родовая) чухломского купца 
И. В. Июдина (охватывает события 1800—1880 гг.). В книжках содер
жатся интересные материалы по истории города, о быте и нравах местных 
купцов, объеме и характере торговли и т. п. Есть прошение А. Ф . Писем
ского в Чухломскую уездную земскую управу (от 2 ноября 1866 г.) 
о неправильном исчислении его земли. Прошение написано писарской ру
кой, А. Ф . Писемский лишь подставил свою подпись и указал свой москов
ский адрес. 

Материалов, связанных с древнерусской культурой, в собрании не 
очень много, но кое-что все же имеется. Отмечу наиболее интересные. 

1. Сборник, первых годов XVI I I в. Содержит Статейный список (от
чет) посла в Турцию Емельяна Игнатьевича Украинцева (1699—1700 гг.), 
письмо подьячего Каргопольской приказной избы к отцу своему, Кондрату 
Борисовичу, в Москву, «Гусль доброгласную» Симеона Полоцкого и 
«Слово о уме» (собрание кратких изречений) и др. Письмо подьячего 
интересно по стилю и содержанию; это какой-то человек, попавший в ссылку 
в Каргополь, «сосланный» в «дальние края», просит отца, чтобы он поза
ботился о его семье, и сообщает при этом сведения о своем положении. 
Сборник составлен и принадлежал Григорию Нефедовичу (Воинову) 
Черевину, помещику усадьбы Нероново Солигалического уезда. 

2. Азбука учебная скорописная, 1732 г., на столбце длиной 886 см. 
Подробнее см. в моей заметке «Интересная рукопись»: Колхозная правда 
(Чухлома), от 6 мая 1940 г., № 62. 

3. «Краткое описание истории российской о народе словено-российском 
и московском. Выписано из древних и новых летописцев о бывших вели
ких государях российских и что при котором государе учинено явствует 
вкратце», XVIII в. 

4. «Объявление о бывшей войне между Российскою империею и швец-
кою короною в самодержавие российского императора первого Петра 
Алексеевича и швецкого короля Карлуса 12, в которых годех и месяцах 
и числах браны швецкие городы, тако же когда были знатные баталии на 
море и на сухом пути» (начинается взятием Шлиссельбурга, а заканчи
вается записью 27 июня 1720 г. морской галерной баталии), XVIII в. 

5. Лечебник (травник), XVIII в. 
6. Сборник чудес Дмитрия Ростовского, 1753 г. 
7. Сборник, середины X I X в., содержит Страсти Христовы и «Епи-

столию в Рим ко царю Тиверию из Иерусалима града от епарха именем 
Пилата» и др. 

8. Новейшая русская азбука, или новейший дегский учебник, 1860 г. 
9. Азбука учебная, 1888 г. 
Среди старопечатных книг нет старше XVII в. и нет особо интересных. 

Все это напрестольные евангелия, некоторые из Авраамиева монастыря. 
Полная и подробная опись на все рукописные материалы Чухломского 
музея передана мной в Сектор древнерусской литературы Института рус
ской литературы АН СССР (Пушкинского Дома). 
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