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«Просвещенный наукою прихожанин, 
представлял себе прежнее состояние 
церкви и сравнивая его с теперешним, 
тем еще больше должен воодушевиться 
ко Творцу благодарностию, что в 
учрежденной при Зиминковской церкви 
библиотеке, видит живительную 
умственную силу, имеющую много 
способствовать во всеобщей 
образованности»





«Удивляют меня молодые люди. Никогда 
не молятся, ни утром, ни вечером, ни за 
столом. Могу ли к таковому иметь 
доверенность? Конечно, ханжить 
нехорошо. Но должное следует 
исполнять»



Милостью императора «… 
событие неслыханное: 
Государь Император 
Всемилостивейше счастливит 
сельскую библиотеку и 
притом дважды своею 
монаршею милостью»



«Прошу потомков моих беречь сию рукопись, 
может быть, она со временем возбудит в 
коем-нибудь охоту к подражанию».



«В пособие майору Амосову 10 р. 50 к., за 
свечи и нищим 2 р. 10 к., в 
Золотниковскую пустынь 44 р., 
крестьянам покойного по его завещанию 
125 р.»

«В Афанасово за сорокоуст 39 р…». Столько 
же еще в пять деревень, в пользу 
Березовской церкви 42 р. 62 к., 
читальщикам 30 р.



«7 февраля. Суббота. День ужасный, во всем 
превосходящий 19 января, чрез 19 дней времени 
ужасное повторение, доводящее  меня пол 
сумасшествия!!! День, который убил меня, который бы 
я желал истребить из моей памяти (сего  числа 
приходило, кажется, первое сведение о возмущении 
поляков)...18 февраля... в "«Северной пчеле" манифест 
о войне с поляками».

«26 января. Понедельник. До обеда разговор общий об 
поляках!»

«25 января. Воскресенье… (в доме маленькое общество). 
Мы, мужчины, рассуждали целый вечер об 
испорченности наших нравов и худом состоянии 
дворянских имуществ».



«…Человек должен во время младости 
своей учиться и образовывать свою 
душу и сердце, чтобы хотя маленькое 
поприще жизни своей совершить так, 
чтобы оставить хорошее о себе 
воспоминание. Молю Бога, да дарует 
мне Великую Свою Милость на таком 
основании воспитать моих детей 
твердыми в религии, преданными царю, 
любящими Отечество… -
добродетельными и чувствительными, и 
сострадательными к ближнему»



Барский дом. 
Начало строительства – 1720 год



Закон
1. После ужина делать 

несколько туров по залу

2. К 8 часам вечера кончить 
всякие дневные  занятия 
– и записать журнал.

3. На жизненном столе 
сколь возможно менее 
перемен и не допускать 
беспорядков.

4. Комнату не громоздить.

5. Не сердиться и не 
хлопотать излишне (О! 
Мудрено!) – пометка 
автора.

6. Уроки Алешины 
поаккуратнее



«14 июня 1835 года. Мысль основать 
голубиную почту между Березовым и 
Дорожаевым». 

«… Обедали у нас, поле обеда играли в 
бостон и ужинали уже в первом часу за 
полночь. – Я почти даю себе слово не 
садиться в карты… Ибо много встречаю за 
игрой неприятности. – Чтение – самое 
лучшее занятие».



«22 июня 1837 
года. играли в 
шахматы в саду, 
ели там блины».

«…К вечеру 
возвратились 
домой и нашли у 
себя… 
Неклюдовых, 
весь вечер 
танцевали 
напропалую». 



«6 августа 1836 года. Староста возвратился 
из Лежнева и привез приказ о поставке 
лошадей для проезда царя». 

«2 число В первый раз закладывали 
молодую лошадь в кривые оглобли и с 
городской дугою».



3 октября 1835 года. 
Отдал мальчиков 
Андрея и Александра 
в ученье. Андрея 
столярному 
мастерству на 5 лет, а 
Александра –
медному на 7 лет».

«… Обшил два стула в 
гостиной… и 
скамеечку, но этот 
ситец очень для 
скамеечки не 
прочен».



«3 марта 1837 
года. Сделал 
для детей 
калейдоскоп… 
16 марта 1836 
года. Сделал 
для Алеши 
деревянный 
циркуль, а для 
себя и для 
Андрея 
Ивановича 
железные 
принадлежност
и к флагу».



«13 мая 1837 года 
посадили в 
Восточном 
палисаднике 
березки. 14 мая. 
Восточный 
палисадник начали 
укладывать 
дерном».

«25 июня 1837 года. 
Усыпали толченым 
кирпичом дорожки 
в N палисаднике».



«Прожектированный
план саду в поместье 
Якова Ивановича 
Чернавина. 
Сочинителя 
любителя садов 
Андрея Ивановича 
Чихачева. Игра 
воображения»



«Примула 20 к., резеда лутеолия 5 к., жасмин 15 
к., барбарис вульгарес 5 к., софори японики 5 к., 
пакет различных низких цветов 10 сортов 100 к., 
лупикус альбус 5 к.. нарциссов махровых всех 
сортов 46 к., крокусы 12 к., гвоздики 15 к., лилии 
35 к. …».

«Пурпурово-карминный с белыми кончиками, 
постоянно-махровый; бархатно-черно-
пурпуровый с белыми кончиками; лимонно-
желтый с тушевкой на концах, крупноцветный; 
розовый, карминно-мраморный, 
мелкотрубчатый, шаровидный; карминно-
багровый, бархатный, крупноцветный, 
раскидистый…».





Андрей Иванович Чихачев (20.02.1798-25.05.1868).
Отец: Иван Михайлович Чихачев, капитан (†1809).
Мать: Анна Семеновна (урож. Куприянова) (†1798).
1806-1812 – Москва, частный пансион И.Я. Гришинцева.
Академическая гимназия при Московском университете.
До 1816 г. – Кадетский корпус С-Петербург.
1816-1818 – служба в Дворянском полку.
16.11.1818 – выход в отставку (после дуэли).
1828 – женитьба .  Жена – Наталья Ивановна Чернавина (1799-

1866).
1825 – сын Алексей. 
1829 – дочь Александра (†1850). 
С 1845 – сотрудничество с газетами (Владимирские губернские 

ведомости, Владимирские епархиальные ведомости, 
Русский инвалид, Московские ведомости, С-Петербургские
ведомости и т.д.).

Потомки Ирина Олеговна и Виктор Олегович живут в Коврове.


