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Исторические и архитектурные памятники г. Чухломы: Справочное 
пособие. /Сост.: Артемьева Г.С. Под общей ред. Седовой О.Т. – Чухлома, 
2003. – 48с. /Муниципальная централизованная библиотечная система 
Чухломского района/. Компьютерный набор: Ширяева Е.Н. 
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В 2001 году наш город отмечал свой 620-летний юбилей. Этому 
знаменательному событию посвящено настоящее справочное пособие. В 
него включены все наиболее известные памятники истории и архитектуры 
города Чухломы с первой половины 18 века и по настоящее время. 
 Данное пособие не претендует на подробное освещение историко-
архитектурного развития нашего города, составитель ставил своей целью 
собрать воедино все имеющиеся сведения о памятниках истории и 
архитектуры нашего города, опубликованные в различных источниках. 
 Каждому из памятников посвящена небольшая аналитическая 
статья, включающая как сведения о самом памятнике, так и об 
исторических личностях, с ним связанных. Статьи в справочном пособии 
расположены в алфавите названий памятников. При иллюстрировании 
пособия использованы снимки, выполненные Д.П. Июдиным и С.И. 
Спиридоновым. Справочное пособие снабжено именным указателем и 
списком памятников истории и культуры Чухломского района. 
 
 

 
 

Чухломское озеро (фото С.И. Спиридонова ) 
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ 
/комплекс/ /ул. Свободы,27,29/ 

 Была открыта в г. Чухломе в 1888 году для призрения престарелых 
на углу Романовской и Овальной (а ныне Свободы и Калинина) улиц по 
инициативе Чухломского городского головы Ивана Ивановича Июдина. 
Свое название богадельня получила  в честь императора Александра II. 
При богадельне действовала домовая церковь и обслуживалась причтом 
Преображенского собора. В нее допускалось все  население города. 
Церковь была небольшого размера. В годы войны 1914-1918 гг. в 
помещении богадельни размещался лазарет для раненых воинов. 
Просуществовала богадельня до 1918 года, затем ее закрыли, и все 
помещение с 1925 года было передано 2-ой начальной школе. С 1941 года 
в этом здании находился бывший Ростовский детский дом №1. В церкви 
разместилась спальня мальчиков и зал заседаний детского дома. О 
деятельности богадельни указывается в сборниках постановлений 
Чухломской уездной земской управы с 1888 года по 1916 год. 

 
 

Александровская богадельня 
 

 В комплекс Александровской богадельни входят два здания: а). 
Главное здание – в настоящее время  это Районный отдел внутренних дел. 
б). Флигель – в настоящее время это Горгаз, МУП «Чухломажилкомхоз» 
Дома двухэтажные, первые этажи – каменные, вторые – деревянные.  
 

                                                          4 
Библиография. 

1.Лебедев Г.И. Материалы по топонимике г. Чухломы. - /На правах 
рукописи/. 

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ БРАТЬЕВ ПАРФЕНОВЫХ. 
/ул. Калинина,64/ 

 Закладка громадного каменного здания для приюта бедных детей 
состоялась 22 июня 1903 года, на средства Дмитрия Лаврентьевича 
Парфенова. Строительство здания продолжалось братьями Парфеновыми 
до 1905 года. Федора Лаврентьевича и Дмитрия Лаврентьевича 
Брызгаловых  усыновил дядя Сергей Андреевич Парфенов, чувствуя 
приближение старости и не имея взрослых сыновей, дал им свою 
фамилию. Фамилия в то время в деловых кругах значила очень многое. 
С.А. Парфенов – крестьянин – собственник из деревни Нижняя или Малая 
Святица. Родился 5 июля 1821 года и прожил большую, плодотворную и 
яркую жизнь. Человек предприимчивый, деловой, он владел 70 гектарами 
земли вокруг деревни Малая Святица. Имел крепкий двухэтажный дом с 
мансардой, стоящий и поныне на территории бывшего пионерского лагеря. 
Кроме того, большое колбасное производство, склады, ледники и 
магазины в Санкт-Петербурге. Сергей Андреевич построил на свои 
средства несколько церквей в Санкт-Петербурге. На родине постоянно 
давал деньги на ремонт и содержание храмов. 
 Сергей Андреевич отходит от дел и живет на Святице. Колбасный 
цех возглавил Федор Лаврентьевич Парфенов, он же является членом 
Петербургского биржевого комитета скотопромышленной мясной биржи и 
потомственным почетным гражданином города. Братья Парфеновы имели 
несколько доходных магазинов по продаже колбасных изделий в столице. 
Продукция поставлялась ко дворцу Его Величества. В 20-м году колбасная 
фабрика была национализирована. Она существует и поныне по адресу: 
Лиговский проспект, 271. 
 В 1905 году в здании Чухломского детского приюта была открыта 
приютская церковь. Существовала она до 1919-1920 года. 
 Затем ее закрыли, а имущество передали в Успенскую церковь. До 
закрытия приютская церковь обслуживалась причтом Успенской церкви. 
После 1917 года детский приют перешел в ведение УОНО (Уездный отдел 
народного образования) и существовал он в этом здании до 1923-1925 
года. В 1925 году городские власти получили указание из области о 
расформировании детского приюта, организованного братьями 
Парфеновыми. (Детский приют был переведен в братский корпус 
Авраамиевского монастыря). Здание приказали отдать под квартиры 
учителей, врачей и советских служащих. Но заведующий Чухломской 
райбольницей Иван Федорович Толоконников несколько раз ездил в 
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область и добился, чтобы именно сюда перевели больницу. Первое 
упоминание о существовании больницы относится к 1830 году. 
Чухломская земская больница помещалась в доме госпожи Куприяновой 
по заключенному управой контракту. По отчетным данным за 1868 год 
значилось: два врача, один ученик лекаря, один фельдшер, повивальная 
бабка. Больница была открыта на 10 коек при населении в Чухломском 
уезде 43992 человека. По отчетам земской управы видно, что заведующим 
Чухломской райбольницей были: Я.И. Игнатовский с 1868-1878 гг., 
Юшкевич с 1878-1882 гг.( с перерывами), Самсонов и Комаров с 1882-
1908 гг., Жуков Н.Д. с 1908-1923 гг., И.Ф. Толоконников с 1923-1950 гг., 
Малыгин Н.М. с 1951-1972 гг. 
 

 
Детский приют братьев Парфеновых. 

 
 Н.Д. Жуковым неоднократно ставился вопрос о строительстве 
нового здания для больницы, и в 1884 году были построены два здания 
рядом с домом, купленным у госпожи Куприяновой. Во дворе возвели 
часовню. Здания больницы находились по ул. Дворянской (ул. Советская). 
 В 1925-1926 годах больница была переведена в большое новое 
здание, бывший приют братьев Парфеновых. Заведование больницей 
принял Иван Федорович Толоконников. В район стало прибывать все 
больше врачей. Родильному отделению отвели целый верхний этаж, в 
широком коридоре которого занял видное место большой портрет 
основателя родильного отделения Чухломского уезда Николая 
Дмитриевича Жукова. 
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 И в настоящее время стационар больницы находится в этом 
трехэтажном  каменном здании, на углу улиц Калинина и Свободы. За 
последние годы комплекс больницы пополнился зданиями поликлиники и 
родильного отделения. 

Библиография 
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2.Большакова М. Земский врач.//Вперед. –2000. – 19 октября. 
3.Лебедев Г.И. Материалы по топонимике г. Чухломы. /На правах 
рукописи/. 
4.Лебедева Т. Великий труженик.//Вперед. – 2000. – 4 июля. 
5.Смирнова Г. 170 лет Чухломскому здравоохранению.// Вперед. – 2000. – 
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 А.А. ЯКОВЛЕВ./ул. Яковлева, 9/ 

 Яковлев Александр Александрович (1945-1946 гг.) – Герой 
Советского союза. Родился 15 июля 1915 года в Чухломе, в семье маляра-
отходника. Работал в избе-читальне, учительствовал, был счетоводом-
кассиром.  
 

 
 

 Дом № 9 по улице Яковлева  
 

В октябре 1936 года его призвали в армию. Окончил Орловское 
бронетанковое и Ивановское военно-политическое училища, получил 
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назначение политруком танковой роты в механизированную дивизию, 
стоящую в Каунасе. Здесь его застала Отечественная война. За годы войны 
танкист Яковлев сражался у Великих Лук, на Кавказе, под Белгородом, 
освобождал Ельню, Смоленск, Оршу. Он был шесть раз ранен, три раза 
контужен. Рота Яковлева одной из первых вступила в столицу Белоруссии. 
24 марта 1945 года А.А. Яковлев был удостоен звания Героя Советского 
союза. 
 В июне 1945 года гвардии капитан А.А. Яковлев приезжает в 
Чухлому к своей матери Прасковье Васильевне Добровой. Состоялось 
несколько встреч с героем в детском саду, в Доме  культуры. Жизнь А.А. 
Яковлева трагически оборвалась в мае 1946 года. Он похоронен в Пскове. 
 Постановлением Совета Министров от 19 июля 1965 года за № 857 
Чухломской средней школе присвоено имя Героя Советского союза А.А. 
Яковлева. Исполком принял решение за №134 от 28 апреля 1965 года 
переименовать часть улицы Калинина в улицу Яковлев. На доме №9 
установлена мемориальная доска. 
 

Библиография. 
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правда.-14 июня. 
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ КРАЕВЕД Л.Н. КАЗАРИНОВ. 

//ул. Октября, 13./ 
 Леонид Николаевич Казаринов – краевед, член Русского 
географического общества, основатель и научный организатор 
Чухломского краеведческого музея.  
 Родился в декабре 1871 года в г. Чухлома, в семье заведующего 
банком. Окончил уездное училище, Чухломское городское трехклассное 
училище и мог работать писцом (переписчиком казенных бумаг). Работы в 
Чухломе не нашлось, и  Казаринов переехал в Вильно (Белоруссия), где 
прожил 30 лет. Возвратился в Чухлому в начале 1918 года 47-летним 
больным человеком. Устраивается на работу заведующим финансового 
подотдела уездного отдела народного образования, одновременно 
начинает возобновлять работу отделения научного общества по изучению 
местного края, существовавшего формально в Чухломе с 1913 года,  и 
становится его председателем. Активно собирает предметы старины для 
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несуществующего пока музея. Местные власти пошли на встречу 
краеведу-энтузиасту и выделили помещение в одном из домов города. Так 
в 1919 году 17 апреля был открыт первый уездный музей в Костромской 
губернии, заведующим стал Алексей Николаевич Черногубов. 
 Леонид Николаевич Казаринов развернул большую работу по 
спасению старых архивов. Его зачисляют научным сотрудником 
Костромского губернского архива. Благодаря Казаринову были спасены 
архивы из усадьбы Катениных – Клусеево и из усадьбы Черевиных – 
Нероново, документы земской управы и городской думы, он сделал 
огромное количество копий и выписок из документов бывшей Дворянской 
опеки и Сиротского суда. В настоящее время многие исследователи 
отмечают, что чухломские архивы гораздо полнее, чем архивы других 
уездов, и в этом заслуга Л.Н. Казаринова. Заведующим музеем Казаринов 
становится в марте 1922 года, а в 1923 году избирается членом 
корреспондентом Центрального Бюро Краеведения. Чухломским 
отделением КНО издаются научные работы по краеведению. В музее 
хранятся его рукописи по различным аспектам родного края. Он активно 
участвовал в спасении старинной мебели и портретов в усадьбе 
Катениных, обследовал множество церквей, составляя их описание и 
вывозя экспонаты для создания церковного отдела музея. Любимым делом 
краеведа были археологические раскопки. Он принимал участие в 
раскопках на Идском городище, на местах стоянок первобытных людей – у 
деревни Федоровское, на реке Юг и в устье деревни Святица. 
Археологическая коллекция краеведческого музея самая многочисленная. 
В ходе геологических изысканий Казаринов собрал значительную 
минералогическую коллекцию. Он организует экспедицию по 
исследованию устьев рек Чухломского уезда, занимается историей 
отхожих промыслов. Им написана исследовательская работа о Чухломском 
озере с целью изучения его богатства и правильной эксплуатации. На 
собственные средства Л.Н. Казаринов приобрел для музея две картины из 
усадьбы П.А. Катенина. 
 В 20-е годы музей в Чухломе, имевший пять богатейших отделов: 
историко-археологический, естественно-исторический, этнографический, 
церковно-исторический и художественный, стараниями Л.Н. Казаринова 
признается лучшим уездным музеем республики. 
 В 1931 году по стандартному обвинению в «децентрализации 
науки» ученого арестовывают и высылают на север в Вологодскую 
область. 
 60-летний краевед и там, не имея ни работы, ни жилья, занимается 
археологическими исследованиями, ведет записи местных обычаев. 
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 В 1933 году Л.Н. Казаринов возвращается в Чухлому 
тяжелобольным человеком. Наиболее ценные экспонаты за время его 
отсутствия были вывезены, иные просто исчезли. 
 Л.Н. Казаринов скончался 2 января 1940 года, похоронен на 
чухломском кладбище. 
 Заведуя музеем, Л.Н. Казаринов собирал фотографии видных 
уроженцев Чухломы. Своей он к этому собранию не приобщил: 
«…будущее поколение, если оценит мои труды, как основателя музея, то 
поместит и мою фотографию», - писал он. 
 Труды Казаринова составляют основу фонда краеведческого музея 
г. Чухломы. В настоящее время на улице Октября, 13, в деревянном 
одноэтажном доме проживает внучатая племянница краеведа Нина 
Александровна Таланова. 

Библиография. 
1.Казаринов Л.Н. Бывший город Судай Архангелогородской губернии. – 
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изменению железнодорожного пути Тотьма-Кострома (Через Чухлому). – 
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ДОМ ГАГАРИНЫХ. 
/ул. Свободы, 1/ 

 Двадцатитрехлетний нижегородский мещанин Михаил 
Андрианович Гагарин 26 января 1887 обвенчался в Преображенском 
соборе с дочерью Чухломского купца Федора Тимофеевича Большакова, 
Любашей. Заручившись финансовой поддержкой тестя, молодые смело 
занялись торговлей. И уже в 1895 году Михаил Андреевич записался в 
Чухломское купечество. Торговые дела пошли в гору. Михаил перевез из 
Нижнего Новгорода свою маму Павлу Михайловну, вместе с ней 
переехали и его братья – старший Алексей и младший Николай. 
 Так в Чухломе обосновались три сына Гагариных. 
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 У Любови Федоровны и Михаила Андриановича родилось семеро 
детей, старшая дочь умерла в 2-х летнем возрасте. Но 2 сына и 4 дочери  
продолжили род Большаковых и род Гагариных. М.А. Гагарин умер 1 
ноября 1904 года в возрасте 40 лет от чахотки, плита на его могиле 
сохранилась доныне. 
 Старший брат Михаила Алексей Андрианович в 1895 году 
обвенчался  с чухломской мещанкой Александрой Сергеевной Быковой, 
которая была младше своего жениха на 18 лет. За девять лет брака у них 
родилось трое детей. Умер Алексей Андрианович в 1904 году. 
 Младший брат Николай в 1891 женился на дочери дворянина 
Остолопова – Ольге Васильевне. По примеру брата Михаила, занялся 
торговлей. 
 Известно, что это здание принадлежало Ольге Васильевне 
Гагариной и ее мужу Николаю Андриановичу. Год постройки не 
установлен. Первоначально верхний этаж был деревянный. В 1913 году во 
время большого городского пожара этот этаж большого дома сгорел. 
Вскоре был заново отстроен уже из красного кирпича. Нижний этаж 
занимали торговые лавки, окна закрывались тяжелыми ставнями. Верхний 
этаж был жилой. 
 

 
 

Дом Гагариных 
 Дом и торговое дело у Гагариных отобрали; в 1927 году горсовет 
передал уже бывший дом Гагариных городскому узлу связи. Хозяева и их 



                                                          11 
дети уехали в Ленинград, и только во время войны, спасясь от голода и 
бомбежек, вернулись в Чухлому. В 1944 г. бывшая владелица дома Ольга 
Васильевна Гагарина жила по адресу – ул. Калинина, 85 (теперь – ул. А.А. 
Яковлева, где до сих пор стоит двухэтажный дом Гагариных). 
 Интересна судьба и старшего сына Михаила Андриановича, тоже 
Михаила. В 1913 году он женился на дочери крестьянина Тверской 
губернии Надежде Ивановной Егоровой, развернул свое дело, слывя в 
Чухломе отличным кондитером. Двухэтажный дом с балконом,  
кондитерский цех и магазин власти конфисковали в 1932 году. Бывший 
дом Михаила Михайловича Гагарина старожилы нашего города помнят 
как старое здание детского садика №1, сейчас на месте этого дома 
построены новые корпуса приюта. 
 В настоящее время в Санкт-Петербурге живет внук М.М. Гагарина 
– Борис Вениаминович Петров, известный художник. В Чухломе из рода 
Гагариных осталась лишь Зоя Николаевна Силина (1929 г.р., урожденная 
Гагарина) – внучка Алексея Андриановича Гагарина, проживает на улице 
Новикова. 
 В наши дни здание занимает: первый этаж – узел связи, телеграф, 
телефон. Второй этаж – узел связи (бухгалтерия) отдел подписки. Здание 
двухэтажное, с балконом, из красного кирпича. 
 

Библиография. 
1.Байкова Т. Роду Гагариных посвящается //Вперед. – 2002.- 19 января. 

 
ДОМ И ХЛЕБНАЯ ЛАВКА ПАРШИНА 

 /ул. Ленина, 10/ 
 Жилой двухэтажный дом (деревянный) купца Руссова вместе с 
пекарней находился на том самом месте, где сейчас расположено здание 
редакции газеты «Вперед». Впоследствии дом переходит чухломскому 
купцу-булочнику Никите Ивановичу Паршину. В 1913 году в центре 
города был большой пожар, выгорела вся центральная часть, в т.ч. сгорел 
и деревянный дом Паршиных. В 1914 году на пепелище Никита Иванович 
Паршин построил двухэтажный из красного кирпича дом с балконом. В 
нижнем этаже располагалась пекарня, а вверху жила семья Паршиных. 

В 20-е годы дом экспроприировали. Паршины Никита Иванович и Анна 
Александровна переселились в полукаменный дом (угол пл. Революции и 
ул. Быкова), где жили до самой смерти, похоронены на чухломском 
кладбище. 
  Внизу дома еще долгое время была пекарня, а верхний этаж заняло 
ОГПУ, позднее переименованное в НКВД. В годы войны здесь находился 
штаб истребительного батальона. Кроме НКВД располагался волисполком. 
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В наше дни долгое время здание занимали РК КПСС и РК ВЛКСМ. В 1985 
голу здание было передано редакции газеты «Вперед» и типографии. 
 

 Дом Паршина. 
 

Библиография. 
1.Байкова Т. История дома Паршиных. – Вперед. – 2001. – 8 февраля. 
2.Лебедев Г.И. Материалы по топономике г. Чухломы. /На правах 
рукописи/. 
 

ДОМ ИЛЬИЧЕВЫХ. 
 /ул. Советская, 14/1/ 

 Род Ильичевых известен в Чухломе с 18 века. Чухломской купец 3-
й гильдии Ильичев Тимофей Егорович родился в 1776 году. Был женат на 
крестьянской дочери Татьяне Григорьевне. Занимался торговлей, давал 
деньги взаймы чиновникам, попам под небольшие проценты. У Ильичевых 
было трое детей. Дочь Дарья (родилась в 1814) году и два сына. Старший 
из сыновей Василий Тимофеевич (1808-1868гг.) – купец 2-й гильдии, как и 
отец, торговал, кроме этого, занимался подрядами на строительстве 
мостов, поставлял в магазины Кинешмы, Плеса, Буя, Галича, Солигалича, 
Чухломы муку и крупу. В 1853 году по контракту строил каменный с 
жестяной крышей винный магазин в городе Солигаличе, в 1854 году в 
городе Чухломе – новый караульный дом, при таможенных винных 
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магазинах. Имел в селе Ножкино Чухломского уезда постоялый двор и 
питейный дом, в городе Чухломе винокуренный завод. С 1832 по 1860 
годы занимал разные посты в городе. Был городовым старостою, 
ротманом, бургомистром, затем городским головой с 1854 – 1860 год. В 
1862 году под горой на берегу озера в конце улицы Рыбацкой строит 
Василий Тимофеевич часовню Авраамия Преподобного и Дмитрия 
Мироточивого, в честь рождения сына Дмитрия (род. 1858). Дмитрий 
Васильевич Ильичев, последний из известных нам из рода Ильичевых, 
позднее работал нотариусом в своей конторе, а затем при Судебном 
отделе. Жил он в то время на улице Ленина д. 9. На этом доме была 
вывеска «Нотариус Дмитрий Васильевич Ильичев». Похоронен на 
Чухломском кладбище.  
 Второй сын – Михаил Тимофеевич Ильичев (1820 г.р.) – купец. С 
1859 года имел кирпичный завод за городом по Буевскому тракту. В 1884 
году кирпичный завод состоял из 3 сараев, шатра, избы. С 1887 гола по 
судебному делу завод перешел во владение племянника Дмитрия 
Васильевича. Всего у Ильичевых было 2 кирпичных завода, второй у 
Казанского кладбища, земля которого была арендована по бессрочному 
контракту с 30 ноября 1859 года.  

 
Дом Ильичевых. Фото нач. ХХ в. 
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 История дома Ильичевых известна с 1820 года, когда чухломской 
мещанке Татьяне Григорьевне Ильичевой было продано на углу 
Лагуновой (М. Горькова) и Гостинодворской (Советская) улиц 
пустопорожнее место… всего 375 кв. сажен для постройки каменного дома 
№39 и флигеля на каменном фундаменте  за №47. Выстроить она их была 
обязана к 20 августа. 
 Дом Ильичевых необычайно типичен, один из характернейших 
образцов жилой застройки города. В структуре и декоре здания 
использовалась классическая схема. Здание является существенным 
звеном архитектурного ансамбля центра города. Фасад каменной части 
здания выполнен по одному из образцовых проектов на семь окон с 
четырехпилястровым портиком в центре. Некоторую индивидуальность 
купеческим палатам придает деревянная светелка с балконом, обращает на 
себя внимание тонкий рисунок железной решетки, говорящий о мастерстве 
местных кузнецов. На первом этаже было три входных двери. Позднее 
средняя дверь была переделана в окно. В 30-х годах нижний этаж был 
занят магазином «Торгсин». Здесь скупали овощи, шел обмен золотых, 
серебряных изделий, георгиевских крестов на продукты. Два верхних 
этажа были отданы под жилье. Последние жители дома: семьи Сахаровых 
и Смирновых.  

 
 

Дом Ильичевых 
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Позднее в помещении первого этажа разместился ресторан, который в 
начале 60-х годов переезжает в соседнее с домом Ильичевых здание, где 
сейчас магазин «Промтовары». С 1962 года первый этаж заняли магазины 
«Книги» и «Хозтовары». С открытием нового книжного магазина в январе 
1994 года здание использовалось под комиссионный магазин. В настоящее 
время здание реставрируется. 

 
Библиография. 

1.Казаринов Л.Н. Заметки по истории г. Чухломы и других городов 
бывшей Костромской губернии. - /На правах рукописи/ 
2.Смирнова Г. Топономика города Чухломы. // Вперед. – 1999. – 31 августа 
3.Тиц А.А. На земле древнего Галича. – М.: Искусство, 1971. – с.76 
 

ДОМ КЛИМОВЫХ. /ул. Советская,6/ 
 Первоначально на этом месте стоял двухэтажный дом с мезонином. 
Жил в нем купец Климов Иван Михайлович. Родился в 1843 году, умер в 
1915г. Владел мануфактурой, галантерейной лавкой вместе с женой 
Екатериной Никоновной (1846-1915). 
 из 7 человек.  

   
Дом Климовых. Построен в 1916 году. 
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В мае 1913 года, во время пожара, деревянный дом Климовых сгорел. В 
1916 году на месте пепелища братья Климовы Александр Иванович и 
Василий Иванович строят новое здание. Бывший дом купцов Климовых 
связан с октябрьскими событиями 1918 года. В августе 1918 года в городе 
была создана партийная организация, состоявшая вначале 
Позднее, на первое января 1919 года число членов партии увеличилось: в 
городской ячейке было 67 человек и к концу года количество коммунистов 
уже составило 219 человек. Уездный комитет партии располагался на 
втором этаже этого здания. Занимал он весь второй этаж, кроме маленькой 
комнаты слева, где 17 апреля 1919 года открылся краеведческий музей. Он 
находился здесь до 1921 года. Директором его был Черногубов А.Н. А с 
февраля 1922 года краеведческий музей переезжает на первый этаж, где и 
находится в настоящее время. В 20-х годах в дом купцов Климовых 
переводится народный дом. Ранее он находился на ул. Горького. 
Народный дом существовал под названием партпрофклуба имени В.И. 
Ленина. Позднее он был переименован в дом культуры. Перед Великой 
Отечественной войной здесь регулярно показывали звуковые фильмы. 
Чухломский социально-культурный центр и по сей день располагается на 
втором этаже этого здания. Первый этаж, кроме музея, занимали магазин 
«Чухлома» и магазин «Одежда. Ткани». Сейчас эта часть здания не 
используется. 
  

 
 

Деревянный дом Климовых 1911г. Второй  слева. 
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Дом двухэтажный, из красного кирпича. Типичная постройка 1900 годов. 
Единый сильно вытянутый объем дома разнообразится выступами эркеров 
и выделением крайних осей на главном фасаде. 

Библиография. 
1.Лебедев Г.И. Памятные места города. //Вперед. –1978. – 14 ноября 
2.Тиц А.А. На земле древнего Галича. – М.: Искусство, 1971. – с.76 
3.Юдин Г.В. Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей 
Июдиных (1613-1895) т.2. 18-19 в.в. – Красноярск, 1902. –363с. 
 

ДОМ ТАГАНОВЫХ.  
/ул. Советская, 4/ 

 Таганов Иван Иванович был выходцем из крестьян Буйского уезда. 
Его сын и внук (оба Иваны Ивановичи) занимались торговлей 
мануфактурой и галантереей. Иван Иванович (сын), в 23 года женился на 
чухломской мещанской дочери Екатерине Ивановне Голоушиной (1849 
г.р.). Он не раз избирался городским головой, а в 1913 году в числе 
делегации чухломичей участвовал в чествовании Николая II в г. Костроме 
по случаю 300-летия дома Романовых. Иван Иванович (внук) родился в 
1883 году. Был женат на дочери чухломского купца Константина 
Николаевича Пьянькова – Серафиме Константиновне (1883-1942гг.).  
 

 
 

Дом Тагановых. Ул. Советская, 4. 
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 Чухломские купцы Тагановы имели дома на Гостинодворской 
улице (улица Советская, 4, улица Советская, 12) и на улице Галичской 
(улица Октября, 12 – ныне этот дом не существует).  
После революции Таганов (внук) еще какое-то время занимался торговлей. 
Он умер в Москве от тифа, во время очередной поездки за товаром. 
Сыновья младшего Таганова достигли значительных успехов в научных 
областях, защитили кандидатские и докторские диссертации, получили 
профессорские звания и государственные премии. Николай работал и 
преподавал в области химической технологии; Сергей – в судостроении; 
Константин – в физике-оптике; Геннадий – в физике-гидродинамике. 
 В 1928 году в бывший дом купцов Тагановых переезжает 
Чухломская районная библиотека, где она находится и по сей день. Здание 
двухэтажное, из красного кирпича, оштукатуренное. Образец чухломского 
купеческого дома второй половины 19 века. Прямоугольной формы, 
декорирован по второму этажу каннелюрованными пилястрами. 
 

Библиография. 
1.Колчина В. Известный деятель науки: Наши знатные земляки. (О К.И. 
Таганове). //Вперед. – 1981. – 23 мая. 
2.Памятная книга купца 2-ой и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы 
Ивана Васильевича Июдина, от начала его жизни в 1799 и до кончины в 
1880 году (хроника жизни) // Под ред. Таганова Д.Н. – М. : 2002. – 144с. 
3.Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в 
Костромской губернии 19-20 мая 1913 года. / Составил Н.Н. Виноградов. – 
Кострома, 1914. –229с. 
4.Юдин Г.В. Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей 
Июдиных (1613-1895). //Собрал и издал Г.В. Июдин т.2 18-19 в.в. – 
Красноярск, 1902-364с. 
 

ЗДАНИЕ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.   
/ул. Советская,1/ 

 
 История постройки «Земского двора» уходит корнями в 1864 год, 
когда была принята земская реформа, положившая начало создания земств 
по всей стране, как органов местного самоуправления. Чухломское земство 
не имело собственного помещения для проведения собраний. Для 
размещения Управы снималась квартира у И.Е. Перфильева за 350 рублей 
в год. Такое положение вещей не устраивало «гласных» и было решено 
построить Земский дом. 
В 1873 году Смельский, поверенный помещика Н.А. Перфильева 
предложил земству купить дом его доверителя из усадьбы Андреевское  за 
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500 рублей с тем, чтобы в течение года перевезти его в Чухлому. Собрание 
решило купить этот дом и использовать для верхнего этажа. Нижний 
каменный этаж решили строить на месте. 

 

 Земская управа. 1914 год. 
 

Подряд на устройство земского дома решено было отдать с торгов. 
В 1886 году гласный инженер-капитан Н.И. Катенин представил земскому 
собранию составленный им план и фасад земского дома, начатой 
постройки на приобретенной у города земле по Дворянской улице 2-го 
квартала №34. Строительство шло медленно. В 1879 году земское 
собрание принимает решение: «Для правильного производства работ 
назначить распорядителем их вновь избранного председателя Управы И.И. 
Июдина и производителем работ члена Управы Ф.Т. Большакова, а самый 
порядок производства работ предоставить Управе в полном ее составе. 
Наблюдающим за производством работ назначить инженер-капитана Н.И. 
Катенина и просить его, как специалиста по строительной части давать 
нужные исправления и советы в деле перестройки дома, и гласных А.И. 
Завьялова и О.К. Моллер. 
 В 1879 году дом был построен. Затрат на это строительство ушло 
на 2721 рубль меньше, чем планировалось. Оставшиеся средства решили 
вложить в строительство земской больницы. После принятия здания 
комиссией собрание выразило «полную благодарность» производителю 
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работ Ф.Т. Большакову за «принятый на себя труд и умеренность 
расходов», председателю управы И.И. Июдину за распорядительность и 
ближайший надзор за работами», Н.И. Катенину «за его участие, труды и 
правильное направление дела». Н.И. Катенин после завершения 
строительства предложил продать для земства свою собственную мебель, 
часы и паркет по стоимости, определенной собранием с тем, чтобы 
вырученные средства от продажи вложить в строительство 
Муравьищенского образцового двухклассного училища. Предложение 
было с благодарностью принято. 
 Деятельность земства была разнообразной, включала в себя 
практически все сферы общественной жизни уезда. Оно ведало народным 
образованием, здравоохранением, создавало и содержало больницы, 
аптеки, школы, строило дороги и следило за их состоянием. Оказывало 
помощь крестьянам в приобретении сельхозинвентаря и техники, семян, 
содержало агрономическую службу. После каждого собрания земство 
выпускало печатные сборники постановлений и отчетов земской управы, 
чтобы желающие могли проконтролировать доходы и расходы управы с 
точностью до копейки.  
  

 
 

Земская управа 
 
Откуда брались доходы земства? Все средства, полученные от обложения 
земель, жилых зданий и предприятий, торговли поступали в местную 
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казну. В первую очередь эти деньги должны были уходить на 
«обязательные» расходы – это содержание местных органов власти, 
включая сюда полицию и жандармерию, квартирную, дорожную, этапную 
повинности и др.  

На остаточном финансировании находились народное образование, 
здравоохранение, как необязательные расходы. Но положение с годами 
менялось по мере того, как государство брало часть обязательств на себя, и 
в предреволюционный период земство до 80 % своих средств тратило на 
народное образование и здравоохранение.  

Просуществовали земства до 1918 года. В 1918 году земства были 
отменены декретом Советской власти. В Костромской губернии 
повсеместно и Февральская и Октябрьская революции победили мирным 
путем. 3 марта 1918 года в Костроме был организован Губернский 
объединенный общественный комитет безопасности, полномочия его 
распространялись на всю губернию. 6 марта аналогичный комитет был 
создан в Чухломе, председателем стал Степанов. Чухломский уезд в это 
время представлял собой глухую провинцию. Вопрос об организации 
новой власти в Чухломе долго не мог решиться. И лишь на шестом 
уездном съезде Советов, состоявшемся 9 января 1918 года в здании 
Уездной земской управы была провозглашена Советская власть, был 
избран исполнительный комитет Совета крестьянских и солдатских 
депутатов. Председателем исполкома избрали эсера Ивана Васильевича 
Козлова – делегата от крестьян Идской волости. В течение 1918 года во 
всех волостях уезда установилась Советская власть мирным путем. 
 Здание Чухломского земства сохранилось до наших дней и 
продолжает выполнять свои общественные функции, как место 
сосредоточения органов управления.  
 

Библиография. 
 

1.Большакова М. Земский дом: к 620-летию Чухломы.//Вперед. – 2001. – 
17 мая. 
2.Большакова М. Установление Советской власти в Чухломском уезде: 
Историческая хроника событий. //Вперед. – 1997. – 6 ноября. 
3.Лебедев Г. Памятные места города.//Вперед. – 1978. 14 ноября. 
4.Лапшина Н. В одном из районов нашего края: Страницы истории.//Сев. 
Правда. – 1983. – 5 ноября. 
5.Лапшина Н. Новая экспозиция в музее: из истории родного края. 
//Вперед. – 1985. – 18 июля 
. 

 

                                                          22 
ЗДАНИЕ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ. 

/ул. Октября,14/ 
 

 Присутственные места – первое каменное здание Чухломы. 
Постройка здания относится к 1837 году. В нем размещались магистрат, 
дума, сиротский суд, а во дворе находилась кордегардия. Здание встречало 
въезжавших в город из Галича. 
 Облик этого здания типичен для николаевской эпохи: суховатая 
сетка рустов в центре нижнего этажа, сандрики, гордо завершающие окна 
бельэтажа, неизменный фронтон с поперечным из увража карнизом.  

 
  

Здание присутственных мест. 
 

В 1861 году отдельного тюремного помещения в Чухломе не было, 
и арестанты помещались во флигель при здании присутственных мест. В 
1958 году на нижнем этаже разместились мастерские Чухломской средней 
школы, на верхнем этаже был Госбанк. В 1991 году помещение занял Дом 
быта. Сейчас верхний этаж занимает Сбербанк, а первый этаж Дом быта. 
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МОГИЛА ПОЭТА-ДЕКАБРИСТА П.А. КАТЕНИНА. 

/Городское кладбище/ 
 

 Катенин П.А. (1792-1853) – известный русский поэт, драматург, 
переводчик, член тайного декабристского общества «Союз спасения». 

 

  
 Могила П.А. Катенина в с. Бореево. 

 
Последние 15 лет своей жизни П.А. Катенин прожил в своих 

усадьбах Кологривского и Чухломского уездов. Умер П.А. Катенин 23 мая 
1853 года и был похоронен на скромном сельском кладбище при 
Богоявленской церкви между могилами родных в 5 км от своего имения 
Колотилово. Церковь была построена в 1776 году дедом поэта Федором 
Ивановичем Катениным. Долгое время на первоначальном могильном 
памятнике сохранялась эпитафия, сочиненная им самим, следующего 
содержания: «Павел сын Александров, из роду Катениных. Честно отжил 
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свой век, служил отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но 
судьба его пощадила. Зла не творил никому и менее добра чем хотелось». 

Когда село Бореево перестало существовать, по инициативе 
Чухломского райисполкома прах П.А. Катенина в 1955 году был перенесен 
на городское кладбище в г. Чухлому. Над могилой соорудили небольшой 
надгробный памятник. Он представлял собой выполненный из кирпича и 
оштукатуренный прямоугольник, поставленный на ребро.  

 
            Памятник П.А. Катенину на кладбище. 
 

На лицевой стороне прямоугольника находился барельеф П.А. 
Катенина, обрамленный лавровым венком со следующей надписью: 
«Катенин Павел Александрович. 1792-1853 гг. Русский поэт, драматург, 
критик, один из ранних приверженцев демократических идей, активный 
деятель тайного общества «Союз спасения».  
 К 200-летию со дня рождения П.А. Катенина 23 декабря 1992 года 
в 15 час. состоялось открытие памятника-надгробия на городском  
кладбище в его первоначальном виде.  
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ПАМЯТНИК ВОИНАМ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
БАТАЛЬОНА. 

 
/Центральный сквер, пл. Революции/ 

 В начале войны в Чухломе был создан истребительный батальон 
бойцов по обезвреживанию диверсионных групп врага на базе милиции. 
Руководил истребительным батальоном Александр Дмитриевич Волков. В 
состав батальона входили школьники: Саша Голубев, Борис Июдин и 
Володя Соколов. Они были связными. Осенью 1941 года в окрестностях 
Чухломы появились дезертиры – чухломичи, сбежавшие с фронта, 
вооруженные винтовками и гранатами. В первое время они скрывались в 
лесу около д. Степаново, вырыв себе землянку и над ней построив шалаш.  
Отсюда они перешли в д. Б. Чашково по Введенской дороге. Выходили на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник воинам истребительного батальона 
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дорогу и грабили людей. 22 февраля 1942 года в 2 часа ночи 
истребительный батальон в количестве 40 человек был поднят по тревоге. 
Не доходя до деревни, разбились на 4 отделения, задержать бандитов не 
удалось. В схватке с дезертирами погибли 6 бойцов истребительного 
батальона, в том числе и ученик Саша Голубев. 
 Убитых бойцов истребительного батальона привезли на подводах в 
Чухлому. Гробы были поставлены в Доме культуры, а 25 февраля 
проходили похороны на площади революции. На могилах поставили 
четырехугольные пирамидки с красными звездочками, прикрепили 
надписи с указанием, кто похоронен на фотографии. Пирамидки были 
выкрашены красной краской, как и звезды. В 1965 году могилы окружили 
одной площадкой  и со всех сторон сделали цементные стенки высотой до 
50 см. На лицевой стороне была сделана общая надпись о захороненных 
здесь бойцах истребительного батальона, погибших в 1941-1945 гг. В 1989 
г. была установлена стела с надписью « Здесь захоронены воины 
истребительного батальона, погибшие в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
На лицевой стороне стелы перечислены погибшие воины: Волков А.Д. 
(1902-1942), Тишанов К.Н. (1908-1942). Голубев А.А. (1925-1942). Карасев 
К.И. (1892-1942), Смирнов А.И. (1895-1942), Иванов С.М. (1919-1942). 
 До Великой Октябрьской социалистической революции на месте 
захоронения находился памятник царю-освободителю Александру II. 
(1855-1881). 

 
 

Памятник   Александру II. 
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ПАМЯТНИК ЧУХЛОМИЧАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ(1941-1945). 

/ул. Советская/ 
 

 Всего за годы Великой Отечественной войны из Чухломского 
района (вместе с бывшим Судайским) было мобилизовано 8504 человека, в 
том числе 290 женщин, что составило 22 процента от численности 
населения этого края, где по переписи 1939 года проживало 38653 
человека. Общие потери чухломичей и судайцев на войне более 3400  
человек.  
На разных фронтах воевали чухломичи.  Защищали Родину под Москвой и 
Ленинградом, сражались в районах Пскова и Новгорода, громили врага на 
Смоленщине, участвовали в Сталинградской, Курской и других битвах. 
Под Москвой погибло 46 чухломичей, под Сталинградом – 38, на Курской 
дуге – 86. Наибольшие потери понесли чухломичи в боях за Ленинград и 
Ленинградскую область, где был убит 381 человек. 
 

 
 

Памятник чухломичам, погибшим в боях (1941-1945) 

                                                          28 
 

 Наиболее тяжелыми оказались для чухломичей 1941-1942 годы. За 
шесть месяцев 1941 года погибло и пропало без вести 537 чухломичей, за 
1942 год – 1033 человека. 
 Храбро воевали на фронтах чухломичи и судайцы. Боевых наград 
удостоены 1934 человека, из них орденов Красной Звезды – 463. 
Отечественной войны – 196, медалей «За отвагу» - 611, «За боевые 
заслуги» - 588 человек. 1744 воина занесено в книгу военной славы. 13 
чухломичам и судайцам присвоено звание Героя Советского Союза. Живет 
в памяти чухломичей военное лихолетье. Не забываются герои войны и 
труда. О вкладе чухломичей в великую победу напоминают установленные 
в районе в честь погибших обелиски и другие памятные знаки. Имена 
героев носят улицы и школы нашего города. 21 июня 1970 года в городе у 
здания райисполкома был открыт памятник чухломичам, павшим в боях 
1941-1945гг. 
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ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ. 
/пл. Революции, сквер/ 

 9 августа 1981 года тысячи чухломичей и гостей города собрались 
на пл. Революции на торжественный митинг, посвященный  празднованию 
600-летия г. Чухломы. Приветствовать чухломичей с юбилеем прибыли 
делегации из Костромы и соседних районов. Затем колонны трудящихся 
прошли по улицам города. Во главе – конные повозки, на которых едут 
скоморохи, матрешки, музыканты. Затем – «ладья», древний символ 
города. Следом за ними движутся юные велосипедисты в яркой форме с 
цифрами «600» на груди, колонна легковых автомобилей и мотоциклистов. 
Шествие заключали делегации от колхозов и совхозов, соседних районов  
в ярких национальных костюмах. 
Праздник продолжался до позднего вечера на стадионе. В честь этой даты 
в сквере г. Чухломы был установлен камень-памятник с надписью 
«Чухломе – 600 лет. 1381-1981 гг.» Камень привезен с Майковой горы. 
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Камень основания 
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ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
/пл. Революции,1А/ 

 В далеком прошлом стояли на этом месте две деревянные церкви – 
Афанасьевская (в честь Афанасия и Кирилла – александрийских 
чудотворцев. Церковь упоминается в 1621 году) и Николаевская (в честь 
святителя Николая Чудотворца). За ветхостью деревянные храмы были 
разобраны и на их месте выстроен новый – в честь Преображения 
Господня на средства купца Петра Михайловича Нелюбова и прихожан в 
1746 году.  
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В храме имелось три престола: главный – в честь Преображения 

Господня, правый и левый – в честь Благовещения пресвятой Богородицы 
и в честь святого Преподобного Авраамия Чухломского Чудотворца. 
Служили в нем: два священника, два диакона и три псаломщика. В 
прошлом собор с юго-восточной и южной сторон, по земляному валу, был 
обнесен красивой каменной оградой с железной решеткой. С северо-
восточной, северной и западной сторон находился городской сад. 
Сохранившиеся фотографии свидетельствуют о том. 
 

 
 Дом соборного причта. 

 
 В 1897 году в течение лета был построен церковный дом для 
приюта собора. 
 В 1901 году начата постройка второго деревянного двухэтажного 
дома.  
 Собор действовал до 1932 года, а затем он был закрыт. 
Первоначально в соборе планировали разместить музей, но в связи с 
организацией в городе электростанции, летняя и холодная 
Преображенская церковь была использована для этих целей, а в остальном 
помещении собора были организованы мельница, столярный, обойный 
цеха и пилорама Чухломского райпромкомбината. После передачи собора 
под эти организации были совершенно сломаны колокольня и главы 
собора, полностью утрачен барочный нарезной иконостас.  



                                                          31 
 

 
 

Преображенский собор. 
 

Судя по отдельным деталям  каменного декора здания храма, собор 
сочетал в своей архитектуре новые принципы структуры культовых зданий 
18 века с типичным древнерусским декором. Уцелевшие наличники 
нижнего яруса можно с полной уверенностью датировать концом 17 века. 
Храм утратил свое завершение в виде пятиглавия и шатровую звонницу, а 
также реконструирован внутри. Но даже в таком виде здание, благодаря 
отдельным сохранившимся деталям фасада, напоминает о своем былом, 
храмовом предназначении. Под сводами уцелели фрагменты росписей 
прошлого века. Здание собора признано архитектурным памятником 18 
столетия, на его стену прибита мемориальная доска. Здание разрушается. 
В стенах холодного храма есть трещины Ограда и выездные ворота – 
разрушены. 2 августа 1996 года Преображенский собор отметил свое 250-
летие. По этому случаю состоялись торжества. 
 В настоящее время здание Преображенского собора принадлежит 
МУП «Чухломажилкомхоз». 
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УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
/ул. Свердлова,1/ 

 
Первое упоминание о Чухломской церкви Успения Пресвятой Богородицы 
сохранилось в писцовых книгах Галичской осады за 1628 год. Записи эти 
связаны с уплатой пошлинных сборов с доходов этой церкви, которые 
ежегодно собирались со всех церквей в государственную казну. Храм в то 
время был деревянным, но в 1723 году поп Лука Васильев, церковный 
староста Григорий Дмитриев с городскими и уездными приходскими 
людьми написали прошение в синодальный приказ о том, что церковь от 
древности очень ветхая, церковный покров обвалился, и службы Божии в 
ней вести невозможно. Поэтому с общего согласия городские и уездные 
жители решили на месте ветхой деревянной церкви построить каменную 
церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы с приделами святых 
апостолов Петра и Павла и Макария Желтоводского и Унженского 
чудотворца. Через 7 лет, в июле месяце 1730 года Лука Васильев писал в 
синодальный приказ о том, что приделы при Соборной каменной 
Успенской церкви построены и к освящению готовы. Церковь строилась 
по типовому проекту на деньги прихожан, но письменных сведений об 
именах подрядчиков и строителей не сохранилось. Известно, что кирпич 
для постройки делали здесь же из высококачественной местной глины. В 
1739 году в церкви служили иереи Стефан Никитин и Петр Лукин. 
 Прихожанами храма до революции 1917 года были не только горожане, но 
и жители близлежащих деревень. В 1450 году, когда полностью сгорел 
женский монастырь, построенный на берегу озера в том месте, где сейчас 
расположена ветлечебница, то кое-какую церковную утварь и иконы 
удалось спасти от огня. 
Эти древние чудотворные иконы Божьей матери «Страстная» и Николая-
Чудотворца передали в Преображенский собор, где они находились до 
момента упразднения собора в 1932 году. Все имущество собора, в том 
числе и иконы, было передано в Успенскую церковь.  
В 1831 году существовавшее при Успенской церкви кладбище было 
закрыто, и все захоронения стали производить на Казанском кладбище, 
действующем и поныне. 
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Успенская церковь. 

 
По своему направлению Успенская церковь была Тихоновской. С 

1877 года по 1881 год священником церкви был Виктор Васильевич 
Котельский. Александр Павлович Лебедев, женившись на дочери В.В. 
Котельского Павле Викторовне, унаследовал после смерти тестя приход 
Успенской церкви. В 1887 году священником храма стал Павел 
Вениаминович Троянов, сын дьякона Никольской церкви с. Понизье. 
Дьяконом все эти годы служил в Успенском храме Иван Семенович 
Ильинский. 24 ноября 1901 года чествовали священника Ивана 
Андреевича Софийского по случаю его 35-летнего служения. С 1917 года в 
священники храма был рукоположен Николай Петрович Голоушин, сын 
чухломского купца. Николай Петрович обладал удивительно красивым 
голосом, был регентом церковного хора и преподавал Закон божий в 
гимназии. 8 лет служил в Успенском храме отец Николай, а в 1925 году 
его перевели в Кострому в Воскресенский храм.  

С 1937 года в стране началась волна репрессий, коснувшаяся в 
основном служителей церкви. Почти все храмы района были закрыты, а 
священники, дьяконы, пономари арестованы и многие расстреляны 
исполнительными органами НКВД. 

Арестовали батюшку и Успенского храма Пикалева Павла 
Александровича (отца Ефимия). 
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Успенский храм 
 
    Он был расстрелян в августе 1937 года. Местные власти запретили 
верующим совершать богослужения, планировали переоборудовать 
церковь под музей, но староста церкви Мария Андреевна Смирнова и ее 
помощница, жившая в сторожке Успенского храма Анна Андреевна 
Киркина, встали на защиту храма, не отдали ключи, спасая храм от 
разграбления.  В первый же год власти прислали бумагу, где значилась 
огромная сумма налога с требованием уплаты в указанный срок. Всем 
миром прихожане собирали необходимые деньги, а на следующий год 
сумма налога увеличилась. Тогда Мария Андреевна продала корову, 
швейную машину и другие ценные вещи, но налоги заплатила. Когда 
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началась война, уже зимой 1941 года Сталин издал указ освободить всех 
священников из тюрем, открыть храмы и начать богослужения о 
даровании  Победы нашей армии над фашистскими захватчиками. С 26 
ноября 1946 года и до настоящего времени Успенский храм ни на один 
день не закрывался. В конце июля 2000 года Успенский храм отметил свой 
270-летний юбилей. 
 В строгой симметрии постановки колокольни, в прямолинейном 
рисунке наличников приделов, в завершении лопаток барабана, 
превратившихся в пилястры, чувствуются художественные влияния новой 
архитектурной эпохи. В остальном храм чрезвычайно типичен и, 
возможно, именно благодаря этому он так хорошо вписывается в обычную 
картину русского провинциального городка. Каменный храм старше 
площади, он хорошо поставлен и читается с многих точек в городе, 
усиливая выразительность его спокойного силуэта. 
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ЧАЙНАЯ БОЛЬШАКОВЫХ. 
/ул. Советская, 8/ 

 Известно, что первоначально это здание принадлежало Алексею 
Ивановичу Июдину, потомственному купцу. Два столетия выбивался род 
Июдиных в «люди». Наконец, в один из дней 1807 года, далекий предок 
Июдиных Федор Иванович удостоился великой чести быть занесенным в 
Санкт-Петербурге в бархатную книгу знатнейшего купечества Российской 
империи. С этого времени начинается процветание купцов Июдиных. 
 В «Обывательской книге по г. Чухломе за 1843 год» это здание 
упоминается как одно из первых каменных жилых домов, все жилые дома 
на данный период упоминаются в вышеуказанной книге в деревянном 
исполнении. Кроме жилых помещений, часть здания уже в 1841году 
служила гостиницей. 
 После смерти родителей дочь Елизавета Алексеевна в 1855 году 
продала это здание дальнему родственнику Ивану Ивановичу Июдину. 
 Купец 2-ой гильдии Иван Иванович в Чухломском уезде имел 1610 
десятин, 257 сажень земли и недвижимого имущества в городе Чухломе на 
3500 рублей. За долговременную полезную службу гласным и городским 
головою удостоился звания почетного гражданина  г Чухломы и портрета 
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Чайная Большаковых. 

 
в зале собраний в назидание потомству. У Ивана Ивановича было 
семнадцать детей. Одна из дочерей, Елизавета Ивановна, вышла замуж за 
купеческого сына Большакова Михаила Федоровича. В приданное ей 
переходит трехэтажное здание чайной – гостиницы на улице 
Гостинодворская. От пожара 1913 года это здание пострадало. Сгорел 
третий деревянный этаж.  
 С этого времени здание двухэтажное, но своего назначения оно не 
изменило. В нем размещался Дом крестьянина. В наши дни - гостиница 
«Березка». 
 Подвальное помещение до 1979 года занимала автостанция, - 
теперь магазин «Коммерсант». 
 Это одно из крупных зданий в центре города. Занимает важное в 
композиционном отношении место на городской площади. В ее 
архитектуре прослеживается смена классических канонов формами 
эклектической архитектуры 2-ой половины 19 века (округлый угол, 
деревянная светелка с балконом, изящная металлическая решетка). 
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ЧАЙНАЯ СМИРНОВЫХ. 
/ул. М. Горького, 2/16/ 

Известно, что первоначально верхний этаж занимала чайная 
Смирнова, владельцами которой были Смирнов Михаил Федорович – 
купец и купеческий сын, вместе со своей женой Любовью Маркиановной, 
урожденной Сазоновой. Ее отец, Маркиан Сазонович, был владельцем 
усадьбы Осташево. В краеведческом музее хранятся несколько 
приглашений по случаю бракосочетания знатных людей города: 
«Обеденные столы – в чайной Смирнова». Первый этаж занимала 
гостиница.  

После революции в этом помещении был открыт Народный дом, 
где устроили сцену, поставили скамейки для зрителей. При открытии 
Народного дома было проведено собрание, на котором руководители уезда 
рассказали о значении Народного дома и определили задачи, стоящие 
перед его руководством.  

 
 

Чайная Смирновых. 
 После собрания был поставлен спектакль. В дальнейшем на сцене 
Народного дома ставились пьесы Н.В. Гоголя, А.Ф. Писемского, А.Н. 
Островского, Л.Н. Толстого. На сцене выступали артисты МХАТ: В.Л. 
Ершов, Л.П. Варягина, М.А. Жданова и И.И. Кидиков, приезжавшие в 
Чухлому в 1920 году и участвовавшие в постановке концертов и 
спектаклей вместе с чухломичами. Затем Народный дом был переведен  в 

                                                          38 
здание бывшего дома купцов Климовых (ныне Дом культуры). Позднее в 
этом здании размещался Дом пионеров (50-60 гг.). В начале 80-х часть 
нижнего этажа занимал РИВС. Сейчас в этом помещении размещается 
социальный центр обслуживания населения, а также жилые квартиры, 
магазин ООО «Хлеб». Здание 2-й половины 19 века с кирпичным нижним  
и деревянным верхним этажами. Единый объем дома хорошо держит угол, 
являясь композиционно важным элементом застройки. 
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ШКОЛА. 

/ул. Октября, 11/ 
 По улице Октября д.11 стояло двухэтажное здание, с 16 окнами на 
каждом этаже. Это было высшее городское семиклассное  училище с 
коммерческим уклоном. Оно послужило основой и для гимназии, и для 
школы второй ступени. Директором высшего училища перед революцией 
был Рудилевский.  
   

  
Бывшее городское семиклассное училище. 

 
Во дворе этого дома с 1914 года строилось новое каменное двухэтажное 
здание из красного кирпича для гимназии. Строительство закончилось 
только в 1921 году. В этом новом здании разместилась школа второй 
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ступени, имевшая девять классов. На месте сломанного здания высшего 
городского училища был разбит цветник по обеим сторонам дорожки, 
ведущей в школу. Цветник устроила учительница литературы Надежда 
Александровна Рязановская, а вдоль забора посадили сирень, боярышник, 
розы. Цветник поддерживался до 1986 год, пока здесь находилась 
Чухломская средняя  школа. Это последняя крупная застройка в Чухломе 
дореволюционной поры. Сейчас в здании расположен торговый центр. 
. 

 
 

Бывшая Чухломская средняя школа.
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78. Паршина А.А. 
79. Парфенов Д.Л. 
80. Парфенов С.А. 

12 
14 
25 
3,19,20,35,36 
35 
36 
35 
35 
8,9,10 
26 
19,20 
8, 23,24 
29 
34 
16 
16 
15 
15 
21 
37 
5 
33 
33 
5 
33 
15 
31,32 
32 
5 
19 
29 
32 
17 
29,32 
37 
32 
11 
11 
4 
4 
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81. Парфенов Ф.Л. 
82. Перфильев И.Е. 
83. Перфильев Н.А. 
84. Петр Апостол 
85. Пикалев П.А. (отец Ефимий) 
86. Писемский А.Ф. 
87. Рудилевский 
88. Рязановская Н.А. 
89. Руссов 
90. Сахаровы 
91. Сазонов М.С. 
92. Самсонов 
93. Смельский 
94. Смирнов А.И. 
95. Смирнов М.Ф. 
96. Смирнова М.А. 
97. Смирнова-Сазонова Л.М. 
98. Смирновы 
99. Соколов В. 
100. Софийский  В.А. 
101. Степанов 
102. Таганов Г.И. 
103. Таганов К.И. 
104. Таганова С.К. 
105. Таганов И.И. 
106. Таланова Н.А. 
107. Тишанов К.Н. 
108. Толоконников И.Ф. 
109. Толстой Л.Н. 
110. Троянов П.В. 
111. Черевины 
112. Черногубов А.Н. 
113. Юшкевич 
114. Яковлев А.А. 

4 
18 
18 
32 
3 3 
37 
38 
39 
11 
14 
37 
5 
18 
26 
37 
34 
37 
14 
25 
33 
21 
18 
18 
18 
18 
9 
26 
4,5 
37 
33 
8 
8,15 
5 
6,7 
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 СПИСОК 
Памятников истории  
Чухломского района 

 
 
№№ Наименование памятника Датировка 

1 2 3 
1. Дом жилой 2-я пол. ХIХ в. 
2. Усадьба городская: 

А). Дом жилой Акуловой (дер.) 
Б). Хоз. Постройка  

 
2-я пол. ХIХ в. 

кон. ХIХ в. 
3. Дом жилой Гостева 1907 г. 
4. Комплекс: 

А). Детский приют бр. Парфеновых 
Б). Дом при приюте 

 
1901905 гг. 
нач. ХIХ в. 

5. Дом и хлебная лавка Паршина 1914 г. 
6. Дом Большакова (дерево) с изразцовой 

печью 
Сер. ХIХ в. 2-я 

пол. XVIII в. 
7. Дом жилой Чалеевой (дерево) 1892 г. 
8. Дом жилой 2-я пол. ХIХ в. 
9. Школа 1914-1921 гг. 

10. Здание присутственных мест 1837 г. 
11. Преображенский собор 1746 г. 
12. Успенская церковь 1730-1740 гг. 
13. Дом жилой Гагариной 1913 г. 
14. Комплекс богадельни 

А). Главное здание 
Б). Флигель 

1880 г. 

15. Кладбищенская сторожка Кон.XIX в. 
16. Дом жилой Тагановых 2-я пол. ХIХ в. 
17. Дом жилой Климовых 1916 г. 
18. Чайная Большаковых Сер.ХIХ в. 
19. Лавка Ильичевых и Пьянькова 2-я пол. ХIХ в. 
20. Дом жилой Ильичевых Сер. XIX в. 
21. Дом жилой Сер. XIX в. 
22. Дом жилой Кон.XIX в. 
23. Дом жилой Кон.XIX в.-Нач 

XX вв. 
24. Дом жилой Нач. XX в. 
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и культуры 
Костромской области. 
 
 

Балансовая принадлежность Местонахождение Примеч. 
4 5 6 

МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Горького, 2/16  
 
МУП « Чухломажилкомхоз» 
 

Ул. Горького, 14  

Частное владение Ул Калинина, 23  
 
Центральная районная больница 
 

 
Ул. Калинина, 64 
Ул. Калинина, 62 

 

МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Ленина, 10  
 
Частное владение 

 
Ул. Овчинникова,14 

 

Частное владение Ул.Овчинникова,19  
МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Октября, 1  
Районный Отдел культуры Ул. Октября, 11  
МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Октября, 14  
МУП « Чухломажилкомхоз» Пл. Революции, 1А  
Костромское епархиальное управление Ул. Свердлова, 1  
Районный узел федер. почтовой связи Ул. Свободы, 1  
 
РОВД 
МУП «Чухломажилкомхоз» 

 
Ул. Свободы 27и 

27а 

 

МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Свободы, 34  
Районный отдел культуры Ул. Советская, 6  
Районный отдел культуры «  Ул. Советская, 6  
МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Советская,8  
ОАО «Гермес» Ул. Советская, 12  
ООО «Дом Ильичевых» Ул. Советская, 14/1  
МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Быкова, 1  
МУП « Чухломажилкомхоз» Ул. Быкова, 2  
Частное владение 
 

Ул. Горького, 25  

Частное владение Ул. Горького, 27  
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1 2 3 
25. Дом жилой Сер. ХIХ в. 
26. Дом жилой Кон ХIХ. 
27. Дом жилой Кон ХIХ –нач. ХХ вв. 
28. Дом жилой Кон ХIХ –нач. ХХ вв. 
29. Дом жилой Нач. ХХ в. 
30. Дом жилой Кон. ХIХ в. 
31. Дом жилой Нач. ХХ в. 
32. Дом жилой Кон. ХIХ в. 
33. Дом жилой с лавками 2-я пол. ХIХ в. 
34. Дом жилой Кон ХIХ –нач. ХХ вв. 
35. Здание чайной Я.А. Гусева, где собирался 

Социал-демократический кружок 
молодежи 

 
1905-1907 гг. 

 
36. Дом, в котором жил краевед Казаринов Л. 1918-1940 гг. 
37. Здание, в котором была создана в 

Чухломе комсомольская ячейка 
1919г. 

38. Здание, уездной управы, где была 
провозглашена Советская власть в уезде 

2-я пол. ХIХ в. 1918г. 

39. Дом, в котором жил Герой Советского 
Союза А.А. Яковлев 

1930-е гг. 

40. Могила бойцов истребительного 
батальона, погибших при исполнении 
гражданского долга 

 
Февраль 1942 г. 

41. Могила поэта-декабриста П.А. Катенина 1792-1853 гг. 
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4 5 6 
Частное владение Ул. Ленина, 11  
ОАО «Гермес» Ул. Ленина, 12  
Частное владение Ул. Ленина, 14  
МУП «Чухломажилкомхоз» Ул. Ленина, 16  
МУП «Чухломажилкомхоз» Ул. Ленина, 30  
Частное владение Ул. Октября, 9  
Частное владение Ул. Октября, 10  
Частное владение Ул. Свободы, 30  
МУП «Чухломажилкомхоз» Ул. Советская, 10  
Частное владение Ул. Советская, 18  
 
МУП «Чухломажилкомхоз» 
 

 
Ул. Луначарского, 10 

 

Частное владение Ул. Октября, 13  
 
МУП «Чухломажилкомхоз» 

 
Ул. Октября, 19 

 

 
МУП «Чухломажилкомхоз» 

 
Ул. Советская, 1 

 

 
Частное владение 

 
Ул. Яковлева, 9 

 

 
МУП «Чухломажилкомхоз» 
 

 
Центральный сквер 

 

МУП «Чухломажилкомхоз» Кладбище  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


