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Задача всестороннего изучения истори-
  ческого прошлого и культурного насле-
 дия малых русских городов является

одной из ключевых ведущих тем в отечествен-
ной науке как дореволюционного, советского, так
и современного периодов. Данная тенденция
объясняется значимой ролью городов как основ-
ных центров общественно-политической, эконо-
мико-хозяйственной, административной и социо-
культурной жизни России средневекового и но-
вого времени. Источники по социально-экономи-
ческому, политическому и культурному развитию
Нерехты XIII–XVIII вв. следует разбить на не-
сколько групп: законодательные документы; ле-
тописи; актовые материалы; делопроизводствен-
ная переписка; статистические источники и пуб-
лицистика. Подробнее остановимся на анализе ак-
товых материалов и статистических источников.

Актовые источники включают в себя грамо-
ты, векселя, расписки, челобитные, отпускные,
купчие XIII–XVIII вв., связанные с историей
Нерехты и хранящиеся в фондах Государствен-
ного архива Костромской области (далее ГАКО).
Большинство документов, хранящихся в Кост-
ромском архиве, носит хозяйственный характер.
Данные материалы позволяют представить эво-
люцию становления и развития экономической
жизни Нерехты. Сведения, характеризующие
церковную организацию и религиозную жизнь
горожан, отложились в актовых материалах, хра-
нящихся в фондах КОИАМЗ «Ипатьевский мо-
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настырь». Они показывают то влияние, которым
пользовалась нерехтская церковная организация
в крае и отмечают ее роль в формировании ду-
ховно-нравственной культуры широких слоёв
городского населения Нерехты.

Одним из основных источников по теме ис-
торико-культурного развития Нерехтского края
в XIII–XVIII вв. является рукопись местного
историка и краеведа М.Я. Диева «Костромская
Вивлиофика»1. Данный труд до настоящего вре-
мени не был опубликован полностью. На его
страницах нерехтский краевед представил боль-
шое количество документов по истории не толь-
ко Нерехты, но и целого ряда городов и сел Кос-
тромской губернии. М.Я. Диевым были записа-
ны акты, грамоты, фрагменты писцовых книг,
затрагивавшие вопросы экономической и куль-
турной жизни населения края.

Значительная часть документального матери-
ала в «Костромской Вивлиофике» связана с Не-
рехтой и Нерехтской землёй. Она включает в себя
акты, грамоты, векселя, вкладные, меновые, куп-
чие, отпускные, описи, выписи из вотчинных
книг меры и письма и позволяет составить наи-
более полное представление о жизни как нерех-
тчан-мирян, так и обитателей нерехтских Трои-
це-Сыпанова и Сретенско-Богородицкого мона-
стырей в разные периоды времени.

Большое количество документов «Костром-
ской Вивлиофики» связано с Петровской эпохой.
Различные постановления, свидетельства о сбо-

Актовые материалы и статистические источники по изучению исторического развития Нерехты...

© Н. Г. Новосёлова, 2006



164  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2,  2006

рах с церквей, богомольные грамоты, разделы
имущества, подтверждения прав, расписки, жа-
лобы, исковые и явочные челобитные, догляды,
сыски, отрывки из следственных дел позволяют
воссоздать историческую картину жизни горо-
да при Петре I, показать отношение населения к
петровским нововведениям, ломку привычных
религиозных, нравственных установок и ценно-
стей, рассмотреть позиции сторонников и про-
тивников реформ. Документальный материал,
собранный М.Я. Диевым может быть использо-
ван как при изучении исторического прошлого
Нерехты, так и при исследовании истории церк-
ви и религиозного мировоззрения людей.

Актовый материал также опубликован в раз-
личных сборниках документов2. Он содержит
юридические акты, духовные, договорные, сот-
ные, жалованные, царские, указные грамоты,
которые несут нам сведения о Нерехте и близле-
жащих городах. Акты писцовых, окладных и та-
моженных книг раскрывают картину внешнего
облика городов, характеризуют социальный со-
став, занятия, развитие хозяйства и торговли сре-
ди городских жителей.

Актовые материалы дают возможность про-
анализировать экономическое, политическое
и социо-культурное состояние городов Костром-
ского края, сделать выводы об изменениях в по-
ложении костромичей в течение XIII–XVII вв.
На основании данного вида исторических источ-
ников можно также составить представление о
трансформациях мировоззренческих установок
нерехтчан, определить обстоятельства и причи-
ны, и дать оценку событий, под воздействием
которых происходили данные изменения.

Статистические материалы включают в себя,
прежде всего, комплекс архивных документов,
в число которых входят статистические сведе-
ния о Нерехте и Нерехтском уезде, собранные
в 1773–1783 гг. землемером Дмитрием Ястре-
бовым. В настоящее время они хранятся
в РГАДА под заглавием «Костромская губерния.
Нерехтский уезд»3.

В ряде фондов ГАКО приводятся статисти-
ческие данные о составе чиновничьего аппара-
та и церковнослужителях Нерехты4. Ценность
этих источников заключается в том, что в них
дана статистическая характеристика двух цер-
ковных центров Нерехты – Троице-Сыпанова и
Сретенско-Богородицкого монастырей, а также
чиновничества и духовенства города.

Статистические материалы, касающиеся ис-
тории развития Нерехты в XIII–XVIII вв., опуб-
ликованы в ряде краеведческих изданий5. Для
наиболее полного раскрытия темы культурного
развития Нерехты XIV–XVIII вв. следует обра-
титься к справочно-статистическим данным, со-
держащимся в трудах Я. Крживоблоцкого и чле-
на совета Костромской архивной комиссии
П.А. Алмазова6. Я. Крживоблоцкий привел све-
дения о правительственных учреждениях, вра-
чебных, исправительных, почтовых заведениях
с момента образования Костромской губернии,
деятельности духовного управления и церковном
образовании, религиозных сектах, храмах, ча-
совнях, гражданских учебных заведениях и биб-
лиотеках, находившихся в Нерехте. В «Кратком
путеводителе» П.А. Алмазова дано самое общее
представление о развитии городов Костромской
губернии, в том числе и Нерехты. Достоинство
книги заключается в том, что автор значитель-
ное место отводит статистическим данным по
народному образованию.

К статистическим источникам относится зна-
чительное число документальных материалов по
церковной и религиозной истории Нерехты, вхо-
дящих в статистические издания Костромской
епархии. Сюда входят списки церквей Нерехты
с указанием имен священнослужителей, церков-
ных средств, статистических сведений о причте
и прихожанах. Статистические и справочные
материалы, приведенные в данных источниках,
играют важную роль в изучении истории разви-
тия церковной и религиозной жизни нерехтчан7.

Таким образом, источниковая база по изучению
социально-экономического, политического и исто-
рико-культурного развития Нерехты XIII–XVIII вв.
достаточно многообразна. Изучение актовых ма-
териалов и статистических источников позволяет
проследить процессы и явления, происходящие во
всех областях жизни Нерехты XIII–XVIII вв. Изу-
чение всего комплекса документальных материа-
лов помогает рассмотреть почти восьмисотлетнюю
историю города и подводит к выводу о том, что,
расположенная в Центральном районе страны,
Нерехта имеет богатое историческое прошлое
и культурные традиции, тесно связанные с исто-
рическими судьбами всей России.

Примечания
1 См.: КОИАМЗ «Ипатьевский монастырь».
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водитель по городу Костроме и Костромской
губернии. – Кострома, 1909.
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В настоящее время в мире остро стоит
 проблема политического терроризма,
 когда террористы не только соверша-

ют террористические акты, но и выдвигают по-
литические требования к правительствам стран.
Используют подобную тактику не только отдель-
ные террористические группы, но и политичес-
кие организации, поставившие перед собой оп-
ределённые политические цели: создание свое-
го государства, приход к власти, освобождение
захваченных боевиков.

Россия впервые в своей истории столкнулась
с политическим терроризмом в ХIХ веке, после
покушения Д. Каракозова на императора Алек-
сандра II. Систематическим же он стал после об-
разования партии «Народной воли», которой
1 марта 1881 года удалось привести в исполне-
ние свой смертный приговор Александру II. Пос-
ледовавшие после этого репрессии ликвидирова-
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ли террористическую организацию, но не мето-
ды борьбы с правительством и царскими чинов-
никами. С новой силой политический терроризм
напомнил о себе в начале ХХ веке, после созда-
ния партии социалистов-революционеров. В мар-
те 1901 г. был смертельно ранен эсером Карпови-
чем министр народного просвещения Н. Боголе-
пов. В 1902 г. И 1904 гг. в Петербурге убиты ми-
нистры внутренних дел Д. Сипягин и В.П. Пле-
ве. Террористические акты были совершёны не
просто членами террористической организаций,
а боевой организацией, созданной при партии
социалистов-революционеров. Создание при по-
литических партиях специальных организаций,
для проведения терактов, вывело политический
терроризм на новую ступень развития.

С началом революции 1905–1907 гг. подоб-
ные организации возникли и в других полити-
ческих партиях, что способствовало превраще-
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