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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность т е м ы исследования. Задача всестороннего 
изучения исторического прошлого и культурного наследия русских 
городов является одной из ключевых тем в отечественном науке как 
дореволюционного, советского, так и современного периодов. 
Данная тенденция о&ьясняется значимой ролью городов как 
центров общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни России средневекового и нового времени. 
Вместе с тем, основное внимание ученых концентрируется на 
столичных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а 
также ряде крупных губернских центров. До сегодняшнего дня 
в тени остаются вопросы изучения истории основной мас;ы 
малых городов нашей страны, в том числе и Нерехты. 

В наши дни особенно остро ощущается потребность в создании 
книги по городской истории, отвечающей современному уровню 
исторических знаний. Это делает актуальными городоведческие 
исследования. Изучение данной проблематики способствует 
обогащению уже имеющегося фактического материала по изучению 
Нерехты, снятию отдельных краеведческих проблем н привлечению 
внимания к прошлому малых городов России. 

Изучение истории Нерехты имеет не только региональное, но н 
более общее методическое и методологическое значение. В данном 
исследовании на конкретном краеведческом материале, наряду с 
выявлением специфических местных реалий и особенностей, 
воссоздается подлинная картина. жизни города и государства, 
прослеживаются комплексные явления и процессы, общие win 
большинства русских поселений Х Ш - XVI I I столетий. 

Осмысление, анализ и обобщение исторического пути нерехтчан в 
указанные временные рамки во многом способствуют решению 
сложных и важных вопросов отечественной урбанистики: 
определению сущности, типа, характера города и его 
происхождения; выявлению факторов градообразования и их 
соотношению на различных этапах развития Российского 
государства; 'характеристике городских сословий и их роли в 
истории города и страны и др. Постановка этих городоведческих 
задач определила - проблематику данного диссертационного 
исследования, его научное и практическое значение. 
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Объектом исследования является • малый древний город 
Нерехта, впервые упомянутый летописцами в 1214 г.' 

Предметом . исследования - состояние и развитие 
социально-экономической, политической, административной, 
религиозной и культурной жизни Нерехты в феодальную эпоху. 

Территориальные рамки исследования определяются 
административными границами Нерехты в Х Ш - X V I I I вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают 
период от времени основания Нерехты с Х Ш до конца XVII I вв. 
Становление Нерехты уездным центром произошло в период 
завершения перехода нерехтчан из средневековья в новое время, 
что позволяет считать временной отрезок с 1778 по 1796 гг. 
одним из наиболее значимых в историческом развитии города. 

Методология исследования. Методологической основой 
диссертационного исследования являются как общенаучные 
(исторический), так и специально-исторические (историко-
системкый, сравнительно-исторический) методы. Применение 
данных методов позволило детально исследовать всю совокупность 
фактов к явлений в истории Нерехты и выстроить базовую модель 
исторического развития и духовной жизни города в рамках 
целостной картины развития русского государства Х Ш - XVI I I вв. 

В основу диссертации положен проблемно-хронологический 
принцип, на базе которого производится комплексное изучение 
истории Нерехты XII I - XVNI вв. Данный принцип позволяет 
рассматривать развитие города в указанные хронологические рамки 
с учетом конкретных исторических условий общероссийской 
си"уации. Принцип объективности, также использовавшийся в 
работе, позволил увидеть исследуемый объект с разных сторон, дать 
наиболее точные характеристики совокупности явлений и 
изменений, происходивших на различных стадиях исторического 
развития Нерехты, избегая излишне тенденциозных оценок и 
ярлыков. 

Степень изученности темы, в отечественной 
ур(5анистике накоплен значительный опыт исследования как 
крупных, так и малых русских городов. Историографию Нерехты 
X1I1-XVIII вв. отличает немногочисленность научных исследований. 
В соответствии с этапами развития исторической науки процесс 
изучения города на данном временном отрезке можно разделить на 
три периода: 

'См.: ПСРЛ. М , 1995.Т.41. /ЛетописецПерсяславляСуздальского/. С. 131. 
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1) дореволюционный (XIX — начало XX вв.); 
2) советский (1917-1991 гг.); 
3) современный (1991 — по наши дни). 

Фундаментальными трудами по истории Российского 
государства являются работы Н.М.Карамзина, СМ. Соловьева, 
В.О. Ключевского3. Оки дают общую картину исторического 
развития нашей страны и позволяют в связи с ним рассматривать 
отдельные вопросы экономического, политического, духовного 
аспектов, влиявших в том числе на малые города, среди которых 
была и Нерехта. 

Дореволюционные историки занимались изучением проблем 
возникновения, внешнего облика, устройства городов, структуры' 
их управления, городского законодательства, правового 
положения горожан. Значительным явлением в дореволюционной 
историографии стали книги И.И. Дитятина и А.А. Кизеветтера3. 
В связи с тем, что русская православная церковь играла важную 
роль в жизни городов, внимание дореволюционных историков 
было также обращено и к ее прошлому. Авторами 
рассматривалась собственно церковно-православная история4. 

Зарождение исторического краеведения следует связать с 
оформлением процесса национального самосознания. Во второй 
половине XIX - начале XX столетия вышел в свет целый ряд 
книг краеведческого характера1. 

Накоплению исторических знаний о своей земле во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности нерехтчане обязаны 
священнику и краеведу М. Л. Диеву. Часть собранного богатейшего 
и разнообразного материала была представлена им в «Костромской 
Вивлиофике или собрании старинных грамот, разных рукописей, 
также надписей, служащих к пополнению археологии и истории 

1 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского; В 3 кн. СПб.. 2000; 
Соловьев СМ, Сочиненна: В 18 Кн. М„ 1988 - 1994; Ключеский В.О. Русская 
история: Полный курс лекций: В 2 Кн. Мл.: М., 2000. 
' См.: Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. СПб., 1875; 
Кнзеветтер А.А. Городовое положение Екатерины II. М., 1909; Он же. Местное 
самоуправление в России IX-XIX столетий, Пг., 1917; Он же. Посадская община 
в России XVIII столетня. М., 1903. 
*См.: Верховский П.В. Очерки истории русской церкви а XVIII-XIX столегнях. 
Варшава. 1912;. Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 Т. М., 
1991; Филарет (Гумялевскнй). История русской церкви: В 5 Т. СПб., 1894. :, 
* См.: Головщиков К.Д, Город Романов-Борисоглебск (Ярославской губернии) и 
его историческое прошлое. Ярославль. 1890.: Исторические заметки о заштатном 
городе Плесе. Кострома, 1910; Лаговский Е. Описание Больших Сагсй (посада 
Костромской губернии). М., I860; и др. 
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Костромского края»6. На документальный материал, не вошедший в 
«Вналнофику», исследователь опирался при написании других 
своих трудов. МЛ, Диев заострял особое внимание на вопросах 
церковной истории и духовной культуры Нерехты7. 

Рукопись «История города Нерехты»,8 оставшаяся 
незавершенной, является его главным фундаментальным трудом. 
Придерживаясь хронологической последовательности, краевед 
рассмотрел прошлое родного города, начиная с первого 
летописного упоминания о Нерехте в XIII в. и до середины XIX в. 
Историческое развитие города XIII — XVII вв. описано М.Я. Диевым 
довольно схематично и отрывочно. Возможно, краевед располагал 
наибольшим количеством сведений по XVIII - первой четверти XIX 
вв. или находил этот отрезок времени наиболее важным, т.к. 
представил рассказ о нем в законченной форме. В работе М.Я. Диева 
получили широкое освещение различные аспекты и направления 
городской жизни Нерехты: торговля, ремесло и мануфактурное 
производство, управленческая структура и элементы городского 
самоуправления, учебные заведения и внешний облик города. В 
результате характеристика, данная Нерехте XVIII - первой четверти 
XIX вв., обрела объемность и жизненность. 

Церковная история являлась центральной частью «Истории города 
Нерехты». В - данную работу были включены факты из области 
церковного зодчества, предания об иконах и храмах, описание 
перемен в период правления Петра I, картина духовного и 
материального состояния церквей и монастырей на протяжении 
XVIII в., биографические данные и факты деятельности особо 
выдающихся церковнослужителей всех рангов. Широкий 
исторический фон, на котором рассматривалось церковное прошлое 
и церковная культура, свидетельствует о понимании М.Я. Диевым 
взаимозависимости хозяйственной, административной и культурной 
сфер в развитии Нерехты и необходимости их комплексного 
изучения. 

Накопленный богатый фактический материал позволил М.Я. Диеву 
заложить основы для дальнейших исследований. Большое значение 
при этом имело то, что прошлое Нерехты он увязывал с историей 
Костромского края и всей России в целом, проводя многочисленные 

" См.: Диев М.Я, Костромская Внвлиофика // Костромской Истори ко-Архитектурный 
Муэей-мповсдннк «Ипатьевский монастырь», KOK2473S. 
1 См.: ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 2349; ГАКО. Ф. 179. Оп. 2. Д. 41. Ч, 2; Диев М. Я. 
Некоторые черты нравов и обычаев жителей Нерехотского уезда, М, 1846; Он же. 
Какой народ вдревния времена населял Костромскую сторону, и что известно об этом 
народе? М„ 1865; Он же. Ученые делатели Костромского Вертограда. М., 1894. 
* См.: Диев М.Я. История города Нерехты // КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь». 
КОК 24761. 
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сравнения и сопоставления исторических процессов и явлении, 
имевших место как в центре, так и в регионах. 

Y истоков краеведения в Нерехте стоял также брат М.Я. Диева, 
священнослужитель В, Я. Актов. Однако, если М.Я. Диев стремился 
проследить историческое развитие города в комплексе всех 
общественных сфер, то В.Я.Актов сосредоточился лишь на 
церковной истории'. 

В конце XIX в. священник Н.А. Новосельский, обнаружив в 
Троицкой церкви, которая ранее находилась на территории Троице-
Сыпанова монастыря, «Житие преподобного Пахом ия» и 
монастырскую рукописную летопись, занялся восстановлением 
истории обители и жизни ее основателя. Его работы об обители и 
преподобном Пахомии рисуют картину жизни Пахомиевой пустыни 
B X I V - X V U I B B . ,0, 

Наряду с переработкой и появлением в печати жития преподобного 
Пахом ия, была осуществлена публикация сказаний о чудотворных 
иконах Владимирской Богоматери и принесении их в Нерехту", в 
результате чего обогатилась церковная история Нерехты. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. началось обобщение и 
осмысление творческого наследия М.Я. Диева12, Исследователей 
привлекли те его работы, в которых затрагивались вопросы 
духовной культуры и внутреннего мировоззрения населения 
Нерехты п . 

В конце XIX столетия. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон, составляя 
энциклопедический словарь, опубликовали.' на его страницах 
описание Нерехты, Несмотря на то, что в статье было дано самое 
общее представление об историческом развитии города, авторы 
акцентировали свое внимание на Троице-Сыпановом монастыре, 

*См.: ГАКО. Ф.558.0п.2.Д.157-158. . ' 
10 См.: Новосельский Н.А. Сыпаново// Костромские епархиальные ведомости. 1896. 
№15,18 ,20-22; Он же, Преподобный Пахомин,Нерехтскийчудотворец(жнзньего 
и чудеса). Кострома, 1896, 
" См.: Сказания о находящихся во Владимирской церкви города Нерехты двух 
прославленных чудотворекнями святых иконах Божмей Матери, именуемых 
Владимирскими. М.. I860; Сказание о двух иконах, именуемых Владимирскими. 
СПб., 1887, 
11 См.: Полетаев Н.Т. Протоиерей М.Я. Диев. и его историко-археологические и 
этнографические труды, Кострома, 1891; Старинные волости и станы в 
Костромской стороне: Материалы для историко-географического словаря 
Костромской губернии. М., 1909. 
" См.: Титов А.А. материалы для библиографического словаря. Словарь писателей 
духовного и светского чина Костромской губернии // По рукописи костромского 
протоиерея МЛ. Диева «Ученые делатели Костромского Вертограда». М, 1892; Он 
же. Упраздненные монастыри Костромской епархии. М., 1909;' Громов А.А. Житие 
преподобного Пахомня Нерехтского // Труды ,• IV Областного Исторнко-
археологнческого съезда в Костроме в июне 1909 г. Кострома, 1914. 
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преподобном Пахомии Сыпановском (Нерехтском) и его духовном 
наследии и . Таким образом, вопросы духовной культуры, поднятые 
М.Я. Диевым, стали известны широкому кругу читателей и 
получили дальнейшее научное развитие. 

В первые годы советской власти члены Костромского научного 
общества по изучению местного края извлекли завершенную часть 
из труда М.Я. Диева «История города Нерехты» и опубликовали под 
названием «Город Нерехта в XVIII и в первой четверти XIX века»15. 

Несмотря на ярко выраженный классовый подход в деле изучения 
РПЦ в советской исторической науке появились фундаментальные 
работы по церковной истории16. В 1930 - I960 гг. духовная культура 
Нерехты и мировоззрение нерехтчан изучались комплексно, в 
совокупности с культурным развитием других городов и земель 
Костромской области . 

В 1930-е гг. в исторической науке наметилась генеральная линия 
на изучение экономики, развитие производительных сил и 
производственных отношений. В советской урбанистике основное 
внимание было уделено социально-экономической истории 
городов, что позволило раскрыть значение города в 
историческом развитии России. Обосновав причины и 
закономерности возникновения городских поселений, ученые 
показали сложность и многообразие феодального города - как 
социального организма. Такой подход к возникновению й 
существованию города как многофункционального поселения со 
складывающейся посадской общиной был разработан в трудах A.M. 
Сахарова, М.Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина . 

В то же время в советской урбанистике существовали различные 
взгляды на город, его сущность, типы и характер. Происходил 
значительный и постоянный рост литературы по данной 
проблематике. ' Отечественными исследователями были 
представлены социально-экономический облик, особенности 

14 См.: Энциклопедический словарь / Репринтное воспроизведение над, Ф„А, Брокгауз 
и И.А. Ефрон, 1890, М., 1990. Т. 40. С 904. 
" См.: Диев М.Я. Город Нерехта в XVIII и первой четверти XIX века. Кострома, 1919. 
1* См.: Крывелев НА. История религий: В 2 Т. М., 1975; Никольский Н.М, 
История русской церкви. Изд. 3-е. М-, 1983; Русское православие: вехи истории / 
Науч. ред. А.И. Клнбанов. М., 1989. 
" См.: Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома, 1926; Третьяков П.Н. 
Древнейшее прошлое Верхнего Поволжья. Ярославль, 1939; Буцдаков КЛ. 
Костромской край: Учебное пособие. Ярославль, 1978. Ярославль, 1992; и др. 
" См: Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV - XV вв. М., 1959; 
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М, 1956; Черепнин JI.B. Образование 
Русского централизованного государства в XIV-XV вв. М., 1960. 
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развития больших и малых городов ряда областей и регионов 
России". 

В t960 — e гг. началась дискуссия «о неразвитости» городов по 
причине «аграрности» большинства из них. В советской 
историографии утвердилась точка зрения, согласно которой для 
русских городов второй половины XV111 —первой половины XIX 
вв. было характерно поступательное развитие. Б.Н. Миронов 
доказал замедление темпов урбанизации в .России на данном 
отрезке времени и назвал причины этого явления в российском 
градостроительстве. Он считал земледелие горожан, выходившее 
за рамки внутреннего потребления, городской чертой20.. В 
советской урбанистике была выявлена и обоснована 
определяющая тенденция в социально-экономическом развитии 
городов - повышение в них на протяжении столетии торговой и 
промышленной функций. 

Картина хозяйственного развития как Нерехты и Нерехтского края, 
так и всей области в целом на различных исторических этапах 
освещалась в книгах Н.Н. Владимирского, Е.Ф. Дюбюка21. Сведения 
по экономической жизни Нерехты в XIV-XVII I вв. позволяют 
считать ее одним из ведущих центров Костромского края данного 
периода. Природно-географические условия Нерехтского уезда были 
благоприятны для произрастания льна, в результате чего уезд стал. 
одним из мест, где зародилась льняная промышленность. И,В. 
Мешали н в «Экономическом описании Нерехтского уезда 
Костромской губернии», используя богатый фактический материал, 
на примере одного уезда проследил исторический путь текстильного 
производства в России с XVH по первую четверть XX вв.21 Данная 
работа, давая возможность составить представление о состоянии 
хозяйства в Нерехте XVI I -XVI l i вв., также способствует выяснению 
одной из причин, по которой город получил уездный статус. 
Исследования по экономическим вопросам положили начало 
всестороннему изучению Костромской области в целом, и 
Нерехтской земли в частности. 

В 1960-1980-е гг. усилился интерес нерехтчан к прошлому своего 
города. Катализатором этого процесса послужило учреждение в 1975 

"См.:Города феодальной России.М, 1966;'" Города Подмосковья: В З Кн. М.. 1979 
- 1 9 8 1 ; Русский город: М,, 1976-199Q: В ы п . Т - 9 ; и д р ; . 
31 См.: Миронов Б.Н. Русский город в 1 7 4 0 - 1 8 6 0 - е годы: Демографическое, 
социальное и экономическое развитие,Л., 1990. С: 195.225-236. . ".' 
31 См.: Владимирский Н.Н. Костромская область: Историко-экономнческий очерк. 
Кострома. 1959; Дюбюк Е.Ф. Из истории соляной промышленности Костромского 
края. Кострома. 1924. -Г •''• • 

См.; Мешалин И В . Экономическое описание Нерехтского уезда Костромской 
губернии. Нерехта, 1927. 
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г. городского краеведческого музея. В данный период времени 
вышли в свет две книги по истории Нерехты, созданные 
следующими авторскими коллективами: 1) А.Ф. Андреевым, 
Н.Г.Большаковым, М.П.Магнитскнм м ; 2) В.В. Бадинымт ИХ. 
Большаковым, Е Л . Михеевым34. 

Основное внимание авторами было уделено Нерехте XIX-XX вв. 
Часть исследования занимали разделы по древней истории города, 
которые создавались М.П. Магнитским и В.В, Бадиным на основе 
фактического материала, почерпнутого ими из трудов М Л . Диева и 
Е.Ф. Дюбюка. Данные разделы преимущественно включали в себя 
скжеты о развитии городского хозяйства и торговли. Авторы 
остановились на описании условий труда на мануфактурах XVII I в., 
по пожени и рабочих на этих предприятиях и имевших место в их 
ср>где волнениях. Из области политической истории авторским 
коллективом были приведены сведения о борьбе нерехтчан против 
иноземных захватчиков, перечислен ряд фактов административного 
характера. Проблемы культурной жизни нерехтчан затрагивались на 
те;: страницах, где речь шла об учебных заведениях и городской 
архитектуре. Данные исследования сыграли существенную роль в 
популяризации знаний о прошлом Нерехты. 

Советские исследователи продолжили начатую еще на 
дореволюционном этапе развития историографии работу по 
обобщению и осмыслению богатого фактического и статистического 
магериала. 

С 1991 г. начался новый этап в отечественной историографии. 
Работы современных историков, в которых наметился переход от 
форм анионного подхода к цивилизационному, стали отражением 
прэбудиЫнегося в российском обществе интереса к вопросам 
духовности, религии, истории церкви15. В силу значимости 
провинциальных городов была продолжена работа по их 
дальнейшему исследованию26. 

На основе данных, полученных в ходе проводимых строительных 
paifcrr, археологи смогли передать в общих чертах топографию 
средневековой Нерехты17. Свидетельством пристального внимания 

См.: Андреев А.Ф., Большаков ИГ., Магнитскнй М.П. Нерехта. Кострома, 1963. 
"См. : Бадин В.В., Большаков ИГ., Михеев ЕЛ. Нерехта. Ярославль, 1989. 
" С 4.: История России и Костромской край. Кострома, 1993: Российская провинция и 
се [оль в истории государства, общества и развитии культуры народа. Кострома, 1994. 
Ч, 3; Борисова А.В., Вслитченко Н.С., Смирнова Ю.Б. Государство, церковь и 
общество «•'России в XVIII -X IX вв.: Учебное пособие. Ярославль, 2002; и др. 
-6 См.: Плешаков E.R. Город Гостов в российской истории периода феодализма (IX 
в.- 1861 г.). Автореф. дис. канд. ист. наук. Ярославль, 2004 и др. 
17 См.: Археология Костромского края /Под редакцией А.Е. Леонтьева. Косгрома, 
10С.7.С.232-234. 
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к историческому прошлому нерехтчан является тот факт, «то 
первый номер костромского «Губернского дома» за 2000 г. был 
лосвяшен Нерехте. Авторы научных публикации внесли 
существенный вклад в дело изучения прошлого Нерехты и 
Нерехтского края28. 

Показателен их интерес к трудам ведущего краеведа Нерехты И Я. 
Диева «Истории города Нерехты» и «Костромской Вивлиофике»п В 
своих ссылках на историю создания данных трудов и публикации 
отрывков из них исследователи фиксировали основное внимание!на 
вопросах духовной культуры и административного управления в 
Нерехте. Был также опубликован отрывок из работы Н;А. 
Новосельского30. Вместе с тем следует отметить, что в «Губернснэм 
доме» почти нет публикаций о культурной, религиозной' и 
административной жизни нерехтчан XIV-XVIII столетий. Вопросы 
экономического развития Нерехты на данном историческим 
этапе учеными и исследователями также не были рассмотрены. 

Исследователь Д.Ф. Белоруков в труде «Деревни, села и горе да 
Костромского края»31 не обошел вниманием Нерехту: им были 
выявлены данные по церковной истории, а именно о Троице-
Сыпановом монастыре и церквах города. Рассказывая о торговых 
трактах в Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, идущих через 
Нерехту. городском рынке и постоялых дворах, автор также 
затронул и хозяйственную сторону жизни нерехтчан. 

Книга «Нерехта» искусствоведов-архитекторов СВ. Демидова и 
Е.В. Кудряшова, открывающаяся историческим очерком, знакомит 
читателей с церковным зодчеством и живописью, гражданской и 
промышленной архитектурой Нерехты и ее окрестностей XVII — XIX 
вв. и дает представление о мировоззрении людей того времени32. 

К шестидесятилетнему юбилею Костромской области (2004 г.) 
вышел в свет целый ряд книг, посвященных её прошлому33. В них 
рассматривалось историческое развитие Нерехты на протяжении 

м См.: Ковалева Л.А. Чтоб на посаде воровства ие было. Из истории Нерехтского 
уезда //Губернскийдом.2000..№!1. С. 27 - 30; и др. 
"Сапрыгина Е.В. Костромская Ви&лиофика Михаила Диева //Там же. С. 42-47; 
СкзинцеваЛ И. Путешествие высочайших особ дома Романовых через Нерехту //Там 
же. С.36-37. 
wНовосельский Н.А. Сыпаново //Тамже. С. 23 — 26. 
" См.: Белоруков Д.Ф. Деревни, села и города Костромского края: Материалы для 
истории. Кострома. 2000. 
"См.: Демидов С. В, Кудряшов Е.В. Нерехта (Малые города России). М., 1996. 
" См.: Исторические города и села Костромской области / Под ред. С.Н. Конопап-ва. 
Кострома, 2004; Каткова С.С. Века и судьбы: Сборник статей. Кострома* 2(01; 
Кудрянюв Е.В. Художественная культура Костромского края XV1-X1X веков. 
Кострома, 2004. 
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XIV-XIX вв. Исследователи привели все наиболее значительные 
факты городской истории, подчеркнули роль XVIII столетия в 
прошлом нерехтчан. 

Б.В. Кудряшов рассказал о строившем в городе во второй половине 
XVIII в. церкви и жилые дома архитекторе С.А. Воротилове3*. Он 
провел также большую исследовательскую работу, в результате чего 
было найдено здание, в котором располагалась первая городская 
мануфактура, созданная в 1761 году М.Я. Грязновскнм-Лапшиным и 
М.П. Большим-Пастуховым. Анализируя факты из труда М.Л. Диева 
«История города Нерехта», архивных фондов, Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, изучая 
внешний облик нерехтскнх памятников XVIII века, Е.В. Кудряшов 
доказал, что помещение мануфактуры сегодня не только существует, 
но в нем располагается горвоенкомат35. 

Малоизвестные нерехтские памятники искусства привлекали 
внимание искусствоведов. С.С. Каткова высказала пожелание: 
«разумного решения судьбы монументальной живописи в пределах 
уникального городка, который мог бы стать своего рода музеем 
стенописи XVIII века»5*. 

Возрождено из забвения литературное наследие МЛ. Диева, ВЛ. 
Актова". К 325-летию причисления преподобного Пахомия к лику 
святых во всероссийском масштабе (2000 г.) вышел сборник 
«Преподобный Пахомий Нерехтскнй и его обитель»38. Регулярно 
проводятся в Нерехте в конце XX — начале XXI вв. краеведческие 
чтения «Времена и люди», в которых принимают участие научные 
сотрудники Государственного архива Костромской области и 
КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь». 

Круг вопросов, поднятых на чтениях, включал в себя анализ 
деятельности выдающихся нерехтчан XIX — начала XX столетия, и, 
прежде всего, М.Я. Диева и В.Я, Актова. Сегодня краеведы 
прошлого рассматриваются и оцениваются современными 
исследователями на общем фоке культурного н духовного развития 
Нерехты первой половины XIX в. Истоки взлета духовной культуры 

и См.: Кудряшов Е.В. Костромской зодчий XVI1J века // Художественная культура 
Костромского края XVI -Х1Хвв.С.59-77. 
" См.: Кудряшов Б.В. Ранние памятники промышленной архитектуры Нерехты // 
Художественная культура Костромского края XVI-XIX вв. С. 34-90. 
"Каткова С.С. Вехи и судьбы: Сборник статей. С. 221-222. 
"См.: Днев М.Я. Город Нерехта в XVIII и впервой четверти XIX века// Нерехтская 
правда. 1990. 5.6,24,31 января; 9, 16 февраля; 21 марта; 24 августа; Он же. 
Костромская сторона до учреждения в ней епархии// Губернский дом. 1994. №3. С. 
58-59; Актов В.Я. ИсторнческиезагшскиоВоскресекскоп церкви, что в городе 
Нерехте//Нерехта. 1999, №1. С.5. 
1,1 См.: Преподобный Паком ни Нерехтскнй и его обитель. Кострома, 2000, 
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и появления плеяды талантливых людей следует . искать в 
экономической, культурной, административной жизни Нерехты 
конца XVIII столетия. Очевидно, что время и сопровождавшие его 
исторические события, в течение которых Нерехта получила 
уездный статус, требует более пристального внимания и 
тшдтельного изучения. 

В целом, первые нерехтские историки собрали и ввели в научный 
оборот огромное количество источников. Документальный материал 
из их трудов стал фундаментальной основой всех последующих 
краеведческих изысканий. Основной минус работ 
дореволюционного периода заключается в отсутствии чёткой 
системы аргументации и присутствия большой доли описательное™ 
без попыток анализа и обобщения накопленного фактического 
материала. В связи с тем, что М.Я. Диев, В.Я. Актов, Н.А. 
Новосельский были священнослужителями, а Нерехта с конца XVIII 
столетия имела статус церковного и духовного центра округи, 
вышеупомянутые авторы на страницах своих трудов придавали 
большое значение религии и роли РПЦ в развитии города. С их 
подачи на этом аспекте истории Нерехты акцентировали свое 
внимание исследователи рубежа XIX-XX вв., стремясь объективно 
оценить, осмыслить и проанализировать весь комплекс 
документальных материалов. 

В годы советской власти основной упор в изучении истории 
Нерехты был сделан на состоянии хозяйства и экономической 
деятельности города на различных исторических этапах его 
развития. Экономическая жизнь Нерехты в XIV-XVHI ив. 
анализировалась в контексте развития экономики Костромской 
земли и Нерехтского края. 

Постсоветская историография истории Нерехты отличается 
следующими чертами: выявляются новые исторические источники, 
ведутся научные исследования, изучаются вопросы мировоззрения 
горожан, происходит освобождение научных работ от господства 
марксистско-ленинской методологии. В урбанистике исследуются 
проблемы развития городов, их места в экономической, 
политической,* духовной общественных сферах, роли органов 
самоуправления, значения церковных организаций. Это 
способствует разработке методологических аспектов изучения 
города и преодолению разногласий в понимании сущности самого 
процесса градообразовакия в России XIV — XVIII вв. 

Целью диссертационного исследования стало 
всестороннее изучение места и роли Нерехты и всех 
направлений ее развития в историческом процессе XIII - XVIII 
столетий. Постановка цели определила решение следующих задвч: 
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1. Показать эволюцию Нерехты от села к городу на фоне 
общего исторического процесса и дать ее периодизацию. 

2. Выявить - место и роль церковной организации в 
историческом развитии Нерехты. 

3. Уточнить место Нерехты в социально-экономическом 
развитии Костромской губернии и соседних регионов. 

4. Определить роль купечества в становлении и развитии 
города. 

5. Проследить и охарактеризовать изменения религиозного 
сознания населения ХП1 - XVIII вв. и раскрыть роль 
государства в данном процессе. 

6. Проанализировать влияние религии и церкви на жизнь и 
развитие города последней четверти XVIII столетия. 

7. Оценить значение исторического опыта развития Нерехты 
в ХШ-ХУПГвв. для современного, периода. 

Для решения поставленных задач в диссертационном 
исследовании использовался широкий круг источников. О 
политической истории Нерехты и Костромского края невозможно 
говорить без изучения русских летописей. Они составляют 
первую группу источников данного исследования. В 
диссертации анализируются летописные своды, опубликованные 
в «Полном собрании русских летописей»19. 

Вторую группу источников составляют актовые материалы. 
большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. Из 
фондов ГАКО используются указы, грамоты, векселя, расписки, 
челобитные, отпускные, купчие XVI — XVIII вв., связанные с 
историей Нерехты: «Костромской провинциальный магистрат» (Ф. 
50); «Костромская губернская ученая архивная комиссия» (Ф. 
179); «Костромская казенная палата» (Ф. 200); «Костромское 
научное общество по изучению местного края» (Ф. 508); 
«Линевский архив» (Ф. 635); «Лосевский архив» (Ф. 1367). 

Одним из основных видов источников по теме диссертации 
является рукопись МЛ. Диева «Костромская Вивлиофика»40. 
Данный труд до сих пор не опубликован полностью. 
Значительная часть документального материала в «Костромской 
Вивлиофике» связана с Нерехтой и Нерехтской землей. 

ИПСРЛ. М., 1962. Т. 1. /Лаврекгьевска» и Суздальская летопись по Академическому 
списку/; М., 1995. Т. 41. /Летописец Переяславля Суздальского/; М,, 2000. Т. И. Т. 
13. /Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью/; 
М. 1949. Т. 25. /Московский летописный свод конца XV века/; и др. 
мСм.:Диев М,Я.КостромскаяВивтюфика//КОИАМЗ«Ипатьевский монастырь». -
КОК 24 738. 
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Ко второй группе источников относится также актовый материал, 
опубликованный в различных сборниках документов41. Актовые 
материалы дают возможность проанализировать экономическое, 
политическое и социо-культурное состояние Нерехты, сделать 
выводы об изменениях в положении нерехтчан в течение ХШ — 
XVHI вв. На основании данного вида исторических источников 
можно также составить представление о трансформации 
мировоззренческих установок местных жителей, определить 
обстоятельства и причины, и дать оценку событий, под воздействием 
которых происходили эти изменения. 

В третью группу входят законодательные источники. Это 
обусловлено регламентацией всех сфер жизни общества и 
неоднократным упоминанием Нерехты в указах Петра I и 
Екатерины II. Часть законодательных источников, нашедших 
применение в диссертации, опубликована*1. В работе используются 
законодательные документы, хранящиеся в Российском 
государственном архиве древних актов43. Это законы, касающиеся 
Нерехты, но не включенные в «ПСЗ». 

В диссертации рассмотрен также вопрос о принятии Нерехтского 
герба и истолковании символики его изображения. Для этого 
используются работы П.П. фон-Винклера и Н.Н. Сперансова44. 

Четвертая группа источников состоит из делопроизводствен ной 
переписки, которая велась в XVIII столетии церковнослужителями и 
чиновниками Нерехты. Среди архивных фондов наиболее 
значимыми, богатыми фактическим материалом, необходимым для 
раскрытия темы исследования, являются: «Костромское 
наместническое правление» (Ф.7), «Нерехтское духовное правление» 
(Ф. 31), «Костромская духовная консистория» (Ф. ] 30), 
«Костромское губернское правление», (Ф. 134) и «Нерехтская 
городская дума Костромской губернии» (Ф. 219). 

К данной группе источников также откосится документация, 
хранящаяся в РГАДА, Это «Сведения из «Книги записной выборных 

41 См.: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. СПб., 1836. 
Т. 1. Т. 3. Т. 4; Духовные н договорные грамоты великих и удельных князей. М., 
1910; Старинные волости и станы в Костромской стороне: Материалы для Историко-
географического словаря Костромской губернии. М., 1909; и др. 
"См.: ПСЗ.СобраниеI. СПб., 1830. Т. VI. Jft3522; Т. XX. № 14392.№ 14884; Т. 
XXII. №16188; Т. XXV, №18622; Российское законодательство Х-XX вв.: В 9 Т. 
М., 1987. Т. 5. 
"РГАДА. Ф.739. ОпЛ.Д.1; Ф.Э42. Он. I. Д259.Ч. 1; Ф.342. Оп.1.Д255. 
" См.: Фок-Винклер П.П. Гербы городов губерний, областей и посадов Российской 
империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 год. СПб., 1899; 
Сперансов Н.Н. Земельные гербы России Х - XIX веков. М., 1974. 
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должностных лиц» с 1663 по 1773 гг., где приводятся данные такого 
уездного органа управления, как Костромской магистрат45. 

Важное значение для раскрытия темы диссертационного 
исследования имеют, деловые документы, часть которых была 
выявлена и опубликована членом Костромской Ученой архивной 
комиссии И.В. Миловидова46. Роль делопроизводственной 
документации в процессе изучения трансформации религиозного 
мировоззрения и формирования политического, мышления жителей 
Нерехты в Х Ш — XVI I I вв. трудно переоценить. Данный вид 
исторических источников даёт возможность проследить особенности 
формирования и развития деловой и хозяйственной жизни Нерехты 
во всем их многообразии и с привлечением широкого фактического 
материала. . , . . • • , - . - ' • 

В пятую группу источников входят статистические материалы. 
В данной работе были использованы статистические сведения о 
Нерехте и Нерехтском уезде, собранные в 1773- 1783 гг. землемером 
Дмитрием Ястребовым. В настоящее время они хранятся в РГАДА 
под заглавием «Костромская губерния. Нерехтский уезд» 47. 

В ряде фондов ГАКО приводятся статистические данные о 
составе чиновничьего аппарата и церковнослужителях Нерехты Ч8. 
Статистические материалы, касающиеся истории развития Нерехты 
в Х Ш <- XVU1 вв., опубликованы в ряде краеведческих изданий 4'. . 

Для наиболее полного раскрытия темы диссертационного 
исследования в работе использованы справочно-статистнческие 
данные, содержащиеся в трудах Я: Крживоблоцкого и члена совета 
Костромской архивной комиссии П.А. Алмазова50. Ряд справочных 
иъ статистических сведений играют важную роль в изучении 
истории развития церковной и религиозной жизни нерехтчан31. 

Шестая группа источников - это агиографическая литература. 
В нее входит житие местного святого — преподобного Пахомия. 

41 См.: РГАДА. Ф.739. On. 1. Д. Z96. 
46 См.: Миловидов И.В. Содержание рукописей, хранящихся в архиве Ипатьевского 
монастыря. Кострома. 1888. 
47 См.: РГАДА Ф. 135л, On. 1,Д 534. 
48 См.: ГАКО. Ф. 7.-On. I. Д. 269.412.947, 1097. 1735; Ф. 31. Оп. 1. Д. I, 13, 15а, 16, 
19;идр. ' ' . " . ' . " ' '"'' 
"наськов А.Ф. Нерехтский уезди 1857 голу. Кострома, 1872; Памятная книжка 
Костромской губернии'' на IS62 год, составленная Костромским губернским 
статистическим комитетом. Кострома, 1862; и др. 
мСм.: Крживоблйикнй Я. Материалы для географин и статистики России, собранные 
офицерами генерального штаба. Костромская губерния. СПб.; 1861; Алмазов П.А. 
Кроткий'путеводитель, по городу Костроме и Костромской губернии. Кострома, 1909.-
" См.:СамаряновВ.А! Алфавитный список-церквей Костромской епархии. Кострома, 
1879; Церкви Костромской епархии. СПб., 1909;идр. 
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При рассмотрении его жития используются разные его варианты . 
Используются также жизнеописания других святых". 
Комплексное изучение этих документов позволило полнее 
составить представление по истории церкви и религиозном 
мировоззрении нерехтчан в XIV - XVIII вв. К источникам 
агиографического характера относятся также сказания". 

Седьмую группу источников составили материалы 
публицистики. Это особый вид исторических документов, в 
которых содержится масса выразительных и ярких деталей как 
бытового, так и мировоззренческого плана. Особую ценность 
публицистике придает то обстоятельство, что она характеризует 
личные качества и взгляды людей. В данную группу источников 
входят литературные и исторические произведения, находящиеся 
в ГАКО и в КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь»". Рассмотрение 
данных произведений проливает свет на проблемы, волновавшие 
людей в середине и второй половине XVIII в. и нашедшие отражение 
в их духовной культуре. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в 
отечественной, историографии история Нерехты ХШ — XVIII 
столетий не стала до настоящего времени темой специального 
исследования. Нашедший применение региональный подход 
позволяет на основе широкого круга источников, часть которых 
впервые вводится в научный оборот, рассматривать в 
совокупности и целостности процессы, происходившие на 
территории определенного малого города. Впервые вводимые в 
научный оборот архивные документы, ранее не использовавшиеся 
другими исследователями, расширяют представления о процессах, 
происходивших в малом городе Х111 - XV11I вв. 

Практическая значимость диссертации, материалы и 
выводы данной работы могут быть использованы в учебном 
процессе высших учебных заведений: при чтении лекций и 
семинарских занятий по истории Костромского края, исторического 
краеведения и истории Отечества. Сведения, почерпнутые из 

" См.: ГАКО. Ф. 130. On. 6, доп. Д 17; ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д 360; КОИАМЗ 
«Ипатьевский монастырь». КОК 24738. Л. 87 - 96. 
и Пространственное- житие преподобного Авраамия, ростовского чудотворна. 
Ярославские епархиальные ведомости. Ярославль, 1890. № 14 - 15. С. 844; Житие 
преподобного Макарня Унженского // М.Я. Дисв. Костромская Вивлиофнка. Л. 9 - 23 
и др. 
14 См.: ГАКО. Ф.558. Оп.2. Д 157; КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь». КОК 24738. 
Л. 411 - 413; Назарстский И. Сказание о выух иконах, именуемых Владимирскими. 
СПб.. 1887. 
"См.: ГАКО.Ф.558.On. 1.Д. 52; Ф.558.On,2. Д 158; Ф. 158.Он. I. Д. 157; Ф. 
179. On. 2. Д 41. Ч. II. 
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настоящего исследования, могут быть использованы при построении 
музейных экскурсий, написании краеведческих учебных работ по 
истории Нерехты. 

АпробаЦИЯ ИССЛеДОВаНИЯ. Основные положения и 
результаты диссертации были изложены автором в выступлении на 
Всероссийской научной конференции «Социально-экономические 
процессы российской провинции» (Ярославль, 2006 г.), 5 научных 
публикациях. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 
защите на заседании кафедры отечественной средневековой и 
новой истории ЯрГУ имени П.Г. Демидова. 

Структура диссертации . Диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы, четырех приложений. 

ОСНОВНОБ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В в е д е н и е . Во введении определяется предмет исследования, 
обосновывается актуальность темы, представлен 
историографический и источниковедческий обзоры, поставлены 
цель и задачи исследования. 

В первой главе «Историческое развитие Нерехты в 
XIII — XVII ВВ.» рассматриваются процессы и события жизни 
нерехтчан на первом и втором этапах исторического развития 
города. Первый параграф «Социально-экономическое развитие и 
эволюция административного статуса Нерехты в XIII - XVII 
вв.» посвящен проблемам происхождения Нерехты, социально-
экономической и административной жизни нерехтчан с учетом 
конкретных исторических условий общероссийской ситуации. 

В первые столетия своей истории Нерехта не являлась городом из-
за отсутствия в ней фортификационных сооружений: в XIII - начале 
XVII вв. она была крупным селом, в 1627 г. стала посадом, в 1664 г. 
— «пригородом» Москвы. Однако ее с полным правом можно назвать 
хозяйственным и административным центром округи. Данный факт 
объясняется ее ролью в экономической жизни края. Разгромленная в 
ходе польско-литовской интервенции в 1609 г.. Нерехта сохранила 
свой экономико-хозяйственный потенциал: утратив возможность 
заниматься соляным промыслом, местное купечество оценило 
другой природный ресурс края - лен. В XVII в. жители Нерехты 
сумели быстро разобраться в сложившейся хозяйственной ситуации 
и обратили ее себе на пользу, использовав предоставленный им шанс 
для возрождения поселения и личного процветания. 
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Во втором параграфе «Церковная организация к 
религиозная жизнь Нерехты в XIII - XVII ев.» 
анализируются изменения в духовной жизни Нерехгы, 
формирование её церковной организации, становление 
православных основ в религиозном сознании и мировоззрении 
местных жителей. 

Нерехтские земли оказались исторически связанными с одним из 
четырнадцати костромских святых — преподобным Пахомием 
Сыпановским (Нерехтским). В XTV в. в двух верстах от Нерехты им 
был основан Троице-Сыпанов монастырь. Постоянное обращение к 
образу и духовному наследию преподобного Пахомия стало 
основным стержнем деятельности обители. Имя святого Пахомия 
являлось важной составной частью истории, культуры к духовной 
жизни Нерехты. В свою очередь, это способствовало укреплению 
основ православной духовности среди местного населения и 
сохранению за Троице-Сыпановым монастырем на протяжении 
четырех столетий статуса церковного и религиозного центра 
Нерехтского края. 

Наследие Нерехтского святого • преподобного Пахомия - оставило 
настолько глубокий след в духовной жизни нерехтчан, что даже 
период обмирщения и усиления светских элементов в культуре XVII 
в. не смог существенно затронуть патриархальных устоев населения 
края. 

Во второй главе «Нерехта в Петровскую эпоху» 
характеризуется положение нерехтчан во время коренных 
преобразований Петра Великого. В первом параграфе 
«Социально-экономическое развитие Нерехты» рассматривается 
социально-экономическая и административная жизнь нерехтчан в 
первой четверти XVIII столетия. 

Нерехтское купечество являлось смешанным по своему составу. 
Основу его составляли жители Нерехты, издавна занимавшихся 
торговлей. В Петровскую эпоху к ним примкнули посадские люди, 
прежде всего ремесленники. Нерехтчане учли основную 
конъюнктуру внешнеторговой политики России, большую роль в 
которой играл вывоз льна, и продолжили заниматься льноторговлей. 

Жесткая налоговая политика Петра I, отягощенная 
злоупотреблениями, имевшими место при сборах налогов, и 
грабительскими действиями разбойничьих отрядов, вызывала 
недовольство нерехтчан. Вместе с тем конфликты были разрешены 
путем направления челобитных Петру I, жалоб в высшие 
государственные инстанции, появлением в Нерехте «комиссара», 
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заведовавшего «сбором казенных денег и расправою» , В 1719 г. 
был создан Нерехтский дистрикт Костромской провинции. Нерехта 
стала считаться административным центром округи, приобретя все 
необходимые для этого атрибуты. 

Модернизационный переход от аграрного уклада к 
промышленному, сопровождавшийся развитием товарно-денежных 
отношений, отвечал социально-экономическим запросам 
нерехтчан, способствовал процессу формирования купечества 
Нерехты, раскрытию его внутреннего потенциала и возможности 
влиять на экономическую и социальную политику местной 
администрации. 

Во втором параграфе «Проведение церковной реформы 
Петра I в Нерехте» показано, как постепенно светская власть 
начала все глубже проникать в церковную жизнь Нерехты, 
усиливая свой контроль над деятельностью ее духовного 
ведомства. В городе нередко возникали конфликтные ситуации по 
поводу церковных нововведений и их оценок духовными и 
светскими лицами Нерехты. Определенный процент населения 
Нерехты составляли старообрядцы. Они преследовались 
государственной властью, поскольку ревностно оберегали устои и 
каноны старой веры. 

Причины, по которым люди становились старообрядцами в 
Нерехте, были вызваны как их религиозными устремлениями, так и 
жестким курсом государственной власти. Проведение РПЦ 
правительственного курса обеспечило ей устойчивое и стабильное 
положение в системе государственного аппарата. 

XVIH в. стал периодом интенсивного церковного каменного 
строительства в городе. В параграфе отмечается роль нерехтских 
архитекторов в развитии церковного зодчества, вопросы 
финансирования строительных работ. 

Третья глава - «Основные направления развития 
Нерехты в середине и конце XVIII столетия» -
посвящена третьему, переломному, периоду в истории нерехтчан. 
В первом параграфе «Становление и функционирование Нерехты 
как уездного города» рассмотрен процесс приобретения 
нерехтчанами уездного статуса. 

Во второй половине XVIII в. имело место значительное развитие 
текстильной промышленности в Нерехтском уезде. В 1761 г. в 
Нерехте была организована первая полотняная мануфактура. Данное 
предприятие было в числе первых подобного рода мануфактур, 

м Диен М.Я. История города Нерехты // КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь». КОК 
24761. Л. 67. 
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появившихся в Костромском крае з рассматриваемый период. В 1778 
г. в городе появилась вторая мануфактура, а в 1799 г. - третья. 
Развитие торговли, ремесла и налаживание мануфактурного 
производства содействовали преуспеванию зажиточных жителей 
Нерехты и процветанию города. Экономический подъем совпал с 
приобщением состоятельных нерехтских купцов к развитию 
общественно-политических событий страны и их участию в 
Уложенной комиссии 1767— 1774 гг. 

Во второй половине XVIII в. большую роль в жизни города стала 
играть городская дума — местный орган самоуправления. Она 
проявляла активность в хозяйственной, социальной, культурной 
областях городской жизни. С думой считались не только «граждане 
градского общества», но и органы государственной власти в 
Нерехте. Отношения с властями, чиновниками, горожанами думские 
гласные строили на основе соблюдения традиций, защиты интересов 
города и его «членов», проявляя при этом независимость и 
твердость. Решение ряда проблем депутатов думы «сообща» с 
представителями городских властей способствовало сближению в 
городе административной сферы с самоуправлением. 

В последней четверти XVIII столетия интересы общества и 
человеческой личности во многом были производными от 
интересов дворянства. В параграфе анализируется деятельность 
представителей известных среди нерехтчан дворянских родов. В то 
же время жители Нерехты широко воспользовались теми правами, 
которые предоставила им Екатерина I! по губернской 1775 г. и 
городской - 1785 г. реформам. В целях защиты сословных и 
городских интересов нерехтчанамн были сформированы 
чиновничий аппарат из выходцев различных сословий и 
компетентный орган местного самоуправления - городская дума. 

Второй параграф «Роль РПЦ в жизни малого города» посвящен 
вопросу роли церкви и религии в жизни города XV1JI столетия. 
Деятельность церковной организации Нерехты в период 1725 — 1796 
гг. проходила в рамках общероссийского процесса развития РПЦ в 
эпоху дворцовых переворотов и царствования Екатерины II. 

Значительное влияние, которое оказывала церковь на основные 
процессы городской жизни Нерехты, объясняется ее 
орган изацнониым укреплением путем создания Костромской 
епархии в 1745 г, и духовного правления в 1759 г., умелым 
руководством нерехтских церковных властей, при проведении своей 
внутригородской политики тонко сочетавших идеи века 
Просвещения с соблюдением вековых традиций православия. Так, 
нерехтская церковная организация сохранила свой авторитет и 
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продолжила формировать мировоззренческие представления среди 
широких слоев городского населения. 

Духовное правление Нерехты, в обязанности которого, среди 
прочего, входила функция организации системы народного 
образования в крае, в 1760 г. создало школу при Троице-Сыпановом 
монастыре. Церковное руководство стремилось к тому, что 
образованные и культурные священнослужители преуспеют в деле 
укрепления религиозности. Однако на деле просветительские идеи 
лишь углубляли элементы обмирщения в культуре, и, прежде всего, в 
образовании. Таким образом, образовательная система Нерехты, 
начинавшая складываться в середине XVIII в., оказалась затронутой 
процессами обмирщения русской культуры, продолжавшимися на 
данном этапе исторического развития России. 

Грандиозное по масштабам Нерехты. каменное церковное 
строительство являлось следствием .как значимости церкви, так и 
следствием превращения Нерехты в уездный город, вовлечением 
богатого нерехтского купечества в общественно-политическую и 
культурную жизнь 

В заключении подведены итоги исследования и 
сформулированы основные выводы. 

Основные положения диссертационного 
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