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Вступительное слово

ДОРОГИЕ друзья! История созда-
ния отдела Императорского Пра-

вославного Палестинского Общества 
в Костроме, отображенная в книге 
«История Костромского отделения 
Императорского Православного Па-
лестинского Общества 1898–2020 гг. 
с именным указателем» насчитыва-
ет 120 лет. Активная деятельность 
отдела проходила на протяжении 
25 лет. Остальные годы пришлись 
на лихолетье советского периода, 
когда общественная деятельность, 
выходящая за рамки обусловленные 
целями и задачами социалистиче-
ского строительства – пресекалась. 
Несмотря на столь относительно ма-
лое время, отпущенное на решение 
уставной деятельности, Костромской отдел ИППО, со времени его открытия 
до настоящего времени проявил и проявляет себя как общественно-значимая 
организация целеустремленных граждан, выступающая за распространение 
и укрепление в гражданском обществе христианских ценностей и сведений 
о Святой земле – Палестине, ее святынях и святых.

В представленной читателю книге повествующей об истории Костромского 
отдела ИППО говорится о большом вкладе костромичей как в деятельность са-
мого Императорского Православного Палестинского Общества, так и в осущест-
вление таковой деятельности в Костромском крае, о чем ярко свидетельствуют 
имена выдающихся палестинцев – почетных членов ИППО: епископа Порфирия 
(Успенского), Ф. И. Успенского, Н. Н. Селифонтова, Н. В. Покровского. В книге 
названы имена деятелей ИППО и его Костромского отделения – приводятся 
биографии авторитетного среди костромичей епископа – старца Вениамина 
(Платонова), других костромских архиереев – председателей Костромского 
отдела ИППО, их заместителей – губернаторов И. М. Леонтьева, И. В. Хозикова, 
а так же, проявивших энтузиазм и служение идеалам христианства других чле-
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нов Костромского отдела. Благодаря беззаветным и бескорыстным труженикам 
Палестинского общества удалось развернуть просветительскую, паломническую, 
издательскую деятельность в Костроме и за ее пределами. Удалось поднять ее 
на должный целям Палестинского общества уровень, охватить и ознакомить 
с деятельностью ИППО значительную часть населения Костромской губернии. 

Возрожденное в 2009 году Региональное отделение ИППО в Костромской 
области продолжает деятельность своих предшественников – дореволюцион-
ного Костромского отдела ИППО, проводит паломнические поездки, организует 
конференции и выставки, публикует книги, главной темой которых является 
возвращение к непреходящим ценностям и истокам христианства и любовь 
к Земле, которую исходил Господь наш Иисус Христос.

В книге имеется составленный костромским краеведом П. П. Резепиным 
именной указатель, благодаря которому удастся сохранить память о людях, 
которым были небезразличны будущее Отчества и духовный мир его граждан.

Читатель! Вспомни о тружениках, которые отдали теплоту своего сердца, 
душевный настрой, свои молитвы для того, чтобы другие люди, твои соотече-
ственники, нашли Землю Обетованную, обещанную Богом верующим (Евр.11:8).

Председатель Регионального отделения МОО «ИППО»
Протоиерей Дмитрий Сазонов
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«Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь» (Ис. 62:1)
Исторический девиз ИППО

Возникновение и дореволюционная 
история отделения  

Императорского Православного 
Палестинского Общества 

в Костроме с 1898 по 1918 гг.

ДО начала 1890-х гг. в Российской империи работала лишь центральная струк-
тура ИППО в Петербурге. Председателем ее был великий князь Сергей Алек-

сандрович Романов1. Большинство членов Палестинского общества являлись 
жителями столицы, в провинции насчитывалось немного «палестинцев», связь 
их с Обществом была эпизодической, и чаще всего, ограничивалась уплатой 
членских взносов. 

В этих условиях решено было открыть 
отделы в различных губерниях Российской 
империи (в основном, в епархиях Российской 

1 Первым председателем Общества был великий 
князь Сергий Александрович Романов (1857–1905), 
выдающийся российский государственный и обще-
ственный деятель, генерал-лейтенант, генерал-гу-
бернатор Москвы. Погиб от бомбы террориста Ка-
ляева 4 (17) февраля 1905 года. 2 апреля 1908 года 
на месте гибели Сергея Александровича в Кремле 
был освящён и открыт памятник-крест, выполнен-
ный по проекту В. М. Васнецова; памятник был сне-
сён 1 мая 1918 года. Памятник-крест открыт 4 мая 
2017 года с участием Президента России Владимира 
Путина и Патриарха Московского и вся Руси Кирилла 
(Великий Князь Сергей Александрович Романов: био-
графические материалы. Кн. 4. / сост. И. В. Плотнико-
ва. – М., 2011. – С. 442; Президент России Владимир 
Путин и Патриарх Кирилл приняли участие в откры-
тии Памятного креста у стен Кремля [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.
ru/103209.html (дата обращения: 15.06.2018)).

Председатель отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества 
с 1882 по 1905 гг. великий князь Сергей Алек-

сандрович. Фото 1895 г.
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Церкви). Целью создания такой инфраструктуры было привлечение в ИППО новых 
членов, а за счет людского и структурного увеличения – укрепление материальной 
базы организации с помощью членских взносов и добровольных пожертвований.

 Первый отдел Императорского Православного Палестинского Общества был 
открыт в Якутии в 1893 г., в следующем году появились отделы Волынский, Вят-
ский, Оренбургский, Пензенский, Рязанский, Черниговский, Томский, Калужский, 
Екатеринбургский, Екатеринославский. С января 1894 по апрель 1895 года, было 
открыто еще 16 отделов Общества. Они были также призваны развернуть про-
светительскую и научно-популярную работу среди населения по ознакомлению 
с историей Святой Земли и значением русского присутствия на Востоке.

Анализ социального, сословного и профессионального состава местных отде-
лов ИППО показывает, что их руководители старались привлечь в Палестинское 
общество самые разнообразные слои населения. Как отмечалось в издании, вы-
шедшем к 25-летию Палестинского общества, состав епархиальных отделов был 

очень разнообразным: «Архипастыри и пастыри, 
городские и сельские, служилая знать и чиновни-
чество, торгово-промышленные деятели и рабочая 
среда. Крестьянство, знатные и рядовые, богатые 
и бедные, представители церковности и обще-
ственности – все они объединились под знаменем 
Палестинского Общества»2.

С целью распространения идей Общества, его 
председатель, великий князь Сергей Александро-
вич и его супруга – впоследствии преемница его 
на посту председателя ИППО великая княгиня 
Елизавета Федоровна3, довольно часто посе-
щали губернские города. Великий князь являл-
ся командующим Московским военным округом 
и регулярно проводил смотры подчиненных ему 
войск, в первую очередь, это касалось регионов 
центральной России. Попутно Сергей Александро-
вич во время поездок решал вопросы, связанные 
с деятельностью Палестинского общества.

2 Костромские епархиальные ведомости.1898. N° 8. Ч. неоф. С.261-262.
3 Великая княгиня Елизавета Феодоровна (1864–1918) – урожденная принцесса Гессен-

Дарм штадская, дочь великого герцога Гессенского Людвига IV, внучка английской короле-
вы Виктории, старшая сестра императрицы Александры Феодоровны – супруги императора 
Николая II. Под ее председательством Общество торжественно отметило в Петербурге свой 
25-летний юбилей. Император Николай II почтил Елизавету Феодоровну рескриптом, начер-
тав, что под руководством Елизаветы Феодоровны Общество сохранило приобретенное им 
доверие населения и свое значение в Святой Земле. За 25 лет Обществом было выпущено в свет 
347 изданий по палестиноведению. Свои полномочия Елизавета Феодоровна сложила после 
Февральской революции и отречения от престола императора Николая II. 6 апреля 1917 года 
Совет Православного Палестинского Общества, уже лишившегося наименование «Император-
ского», принял отставку Великой княгини. Рычков А. Святая Преподобномученица Елисавета 
Феодоровна. – М.: Изд-во «МиК», 2007.

Председатель ИППО с 1905-1917 гг. ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна. 

Фото 1911 года.
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Создание Костромского отдела Императорского Православного Палестинского 
Общества было осуществлено благодаря личным связям великого князя с костром-
скими епархиальными архиереями, которые в 1880-1890-х гг. поддерживали тесные 
и регулярные связи с председателем Палестинского общества. С Костромой великого 
князя связывало то обстоятельство, что он являлся Августейшим покровителем 
Федоровско-Сергиевского братства4, действовавшего в Костромской епархии 
при Успенском кафедральном соборе. 

Великий князь Сергей Александрович постоянно интересовался деятельностью 
отделений на местах. В мае 1898 г. великий князь вместе с супругой Елизаветой 
Федоровной посетили Кострому, где в Ипатьевском монастыре их принял епископ 
Кинешемский Вениамин (Платонов), с которым, сразу же после встречи, состоялась 
беседа о предстоящей деятельности Костромского отдела ИППО. 

В 1898 г. в очередном номере «Костромских губернских ведомостей» сообщалось, 
что «согласно воле» Августейшего председателя ИППО великого князя Сергея Алек-
сандровича в Костромской епархии предполагается открыть по примеру многих 
других епархий отдел Палестинского общества. Открытию Костромского отдела 
(тридцать третьего в стране) предшествовала значительная организационная 
работа, проведенная на местах.

Торжественное открытие Костромского отдела Императорского Православного 
Палестинского Общества состоялось 29 марта 1898 г. в праздник Входа Господня 
в Иерусалим. После Литургии в костромском кафедральном Успенском соборе был 
совершен благодарственный молебен. 

4 В 1887 г. в Костроме при кафедральном соборе было создано Феодоровско-Сергиевское братство, 
его деятельность была преимущественно миссионерской среди старообрядцев и сектантов.

Костромской Свято-
Троицкий Ипатьевский 
мужской монастырь. 
Фото нач. ХХ века.
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Сама организация была открыта в тот же день на собрании в здании Костромской 
городской Думы. С речами подобающими событию выступили Управляющий Ко-
стромской епархией епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев), викарий 
Костромской епархии епископ Кинешемский Вениамин (Платонов), костромской 
губернатор Иван Михайлович Леонтьев. Председателем Общества единодушно был 

избран епископ Кинешемский Вениамин5.
Товарищем (заместителем) председателя 

5 Председатель Костромского отделения 
ИППО с 1898-1905 гг. епископ Кинешемский, ви-
карий Костромской епархии Вениамин (Платонов, 
1819-1905). Жил в Ипатьевском Костромском мона-
стыре (резиденции костромских епископов и вика-
риев). Постник, аскет, старец-подвижник, молит-
венник. Костромичи величали любимого владыку 
«другим батюшкой отцом Иоанном», сравнивая его 
с о. Иоанном Кронштадским. Слыл прозорливцем. 
Его знали скорее не как архипастыря, а как стар-
ца-подвижника мудрого, духовного советника. 
Простой народ посещал его каждодневно толпами, 
желая получить его благословение и найти у него 
утешение, наставление, укрепление в вере и бла-
гочестия. Скончался 13 июня 1905 года. Погребен 
в Никольском приделе церкви св. Иоанна Бого-
слова в Ипатьевской слободе. Могила его вплоть 
до закрытия церкви в 1949 г. почиталась жителями 
Костромы и окрестных селений. При реставрации 
храма в конце 1950-х годов Никольский придел, 
возведенный в нач. XX в., был разобран, и могила 
оказалась вне храма. См.: Кончина и погребение 

Успенский 
кафедральный 
собор Костромского 
кремля. В нем, 
29 марта 1898 
года был совершен 
благодарственный 
молебен 
в честь образования 
Костромского отдела 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества.  
Фото нач. ХХ века.

Председатель Костромского отдела ИППО 
с 1898 по 1905 гг. епископ Кинешемский 
Вениамин (Платонов). Фото конца XIX века.
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стал губернатор И.М. Леонтьев6. Казначеем отдела выбрали костромского купца 
первой гильдии И.М. Дурова, делопроизводителем – преподавателя местной ду-
ховной семинарии статского советника А.И. Рейпольского. 

Среди почетных членов Костромского отдела в разное время были епископ 
Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев)7, Управляющие Костромской епар-

преосв. Вениамина, еп. Кинешемского, викария Костромской епархии // Костромские ЕВ. 1905. 
N° 12. Ч. неофиц. С. 393-403; Библиографический указатель русских духовных писателей из мо-
нашествующих за 18-й, 19-й века и половину 20-го столе-
тия. / Составил В. Волков… Загорск, 1961. Ч. 1.

6 Леонтьев Иван Михайлович (1857-1908). В 1897-1902 гг. – 
костромской губернатор. Заместитель председателя Ко-
стромского отделения ИППО. На посту Костромского 
губернатора  И. М. Леонтьев для многих был ярким при-
мером неутомимого руководителя, умелого организатора, 
способного побудить к труду не только своих сотрудников, 
но и всех окружающих. Похоронен в родовом имении Во-
ронино в Ростовском уезде Ярославской губернии. Белов 
А. М. Руководители Костромской губернии и области 1778-
2009 гг. http://litresp.ru/chitat/ru/Б/belov-andrej-mihajlovich/
rukovoditeli-kostromskoj-gubernii-i-oblasti-1778-2009-g.

7 Епископ Костромской и Галичский Виссарион (Нечаев, 
1823-1905) – почетный член Костромского отдела ИППО. 
Автор многочисленных богословских работ, многие из ко-
торых были опубликованы в журнале «Душеполезное чте-
ние». Экзегет, к числу его основных трудов принадлежат 
толкования на паремии — места из Библии, которые пред-

Здание Костромской городской Думы, где 29 марта 1898 года был открыт Костромской отдел ИППО. 
Фото нач. ХХ века.

Товарищ председателя 
Костромского отдела ИППО 
с 1898 по 1902 гг. губернатор 
Костромской губернии 
И. М. Леонтьев. Фото 1901 года.
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хией епископы, ставшие председателями 
Костромского отдела ИППО – Тихон (Васи-
левский)8 и Евгений (Бережков)9, костром-
ской губернатор И. М. Леонтьев. 

На постоянной основе в Костромском 
отделе было два почетных члена – епар-
хиальный архиерей и викарный епископ. 
Среди пожизненных действительных 
членов (их насчитывалось 5 – прим. Д. С.) 
назовем имена костромских губернато-
ров Ивана Владимировича Хозикова10, Ле-
онида Михайловича Князева11, крупного 

лагаются церковью во время богослужебных чте-
ний. Экзегетические труды владыки Виссариона 
носили церковно-учительный характер и были 
адресованы широкому кругу верующих, стремив-
шихся к пониманию не только смысла, но и ду-
ховного содержания текстов, читаемых в ходе 
богослужений. Скончался 30 мая 1905 года в Ко-
строме. Погребён он был в Сергиевском приделе 
Богоявленского кафедрального собора. http://www.
pravoslavie.ru/83896.html.
8 Архиепископ Костромской и Галичский 
Тихон (Василевский,1867-1926), бывший архие-
пископ Воронежский, обновленческий митропо-
лит Воронежский. В 1905-1914 гг. – архиепископ 
Костромской  и Галичский, в те же года – предсе-

датель Костромского отдела ИППО. Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные архие-
реи периода с 1893 по 1965 годы. Куйбышев, 1966. Ч. 6. С. 292–293.

9 Епископ Костромской и Галичский Евгений (Бережков, 1864-1922?).  С 1914 по 1917 гг. – 
председатель КО ИППО. Принимал меры по созданию госпиталей для раненых на полях войны, 
оказанию помощи беженцам и семьям фронтовиков. Летом 1916 года поддержал инициативу 
городской думы в устройстве в Воскресенской церкви Костромы мемориала памяти погибших 
на войне костромичей. Шиндялов Н. А., Основатели Благовещенска: Очерки, документы, мате-
риалы [сост.: А. Г. Кравецкий, Г. Шульц], Благовещенск-на-Амуре, 2006, 131-132.

10 Хозиков Иван Владимирович (1875-?) – в 1915-1917 гг. костромской губернатор, заместитель 
председателя КО ИППО. В период его губернаторства было учреждено Костромское экономи-
ческое общество, открыто Солигaличское реaльное училище. Белов А. М. Иван Владимирович 
Хозиков (12.04.1875 – ?) / Служение отечеству: Руководители Костромской губернии и области. 
1778–2008 гг. — Кострома, 2009. — С. 61-62.

11 Князев Леонид Михайлович [21.6(3.7).1851-1919], российский государственный деятель, 
тайный советник (1906), егермейстер (1906). Дворянин. Окончил Училище правоведения 
в Санкт-Петербурге (1872), затем на государственной службе. Товарищ прокурора Симбирского 
(1876-1878), Варшавского (1878-80), Псковского (1880-83) и Санкт-Петербургского (1883-88) 
окружных судов; прокурор Витебского (1888-91) и Варшавского (1891-96) окружных судов. 
Губернатор Тобольской (1896-1901), Вологодской (1901-02), Костромской (1902-05, в те же годы 
состоял заместителем председателя КО ИППО), Курляндской (1905-10) губерний. Иркутский 
генерал-губернатор (1910-16). С 1916 года член Государственного совета (неприсутствующий). 
Предположительно умер или расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве. http://irkipedia.ru/
content/knyazev_leonid_mihaylovich.

Товарищ председателя Костромского 
отдела ИППО с 1915 по 1917 гг. губернатор 
Костромской губернии И. В. Хозиков.  
Фото 1915 года.
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текстильного фабриканта Николая Константи-
новича Кашина. 

Действительных членов Костромского от-
деления Общества насчитывалось 16. Это были 
известные и авторитетные в Костроме и за ее 
пределами люди: судебный следователь Костром-
ского окружного суда Николай Аркадьевич 
Вознесенский, настоятельница Кинешемско-
го Успенского монастыря игумения Антонина; 
крупные костромские предприниматели фабри-
канты А.А. и В.А. Зотовы, И.М. и М.М. Чумаковы, 
городской голова Г.Н. Ботников, И. А. Перотте. 

Пожизненных сотрудников было 3, а членов – 
сотрудников – 24.

Назовем членов-сотрудников Костромского 
отделения, которые потрудились на благо Обще-
ства и Святой Земли чтобы понять, какие люди 
состояли членами Костромского отдела ИППО: 
настоятельница костромского Богоявленско-Анастасьина женского монастыря 
игумения Анна (Левашова), настоятель Макарьевского монастыря архимандрит 
Платон, настоятель Борисоглебской церкви г. Костромы протоиерей Алексей Васи-
льевич Андроников, протоиерей Петр Иоаннович Красовский, ректор Костромской 

духовной семинарии протоиереи Иоанн 
Яковлевич Сырцов, преподаватели Се-
минарии Алексей Иванович Рейполь-
ский, Иван Михайлович Студитский, 
предводитель костромского дворянства 
Авдий Иванович Шипов, Екатерина Ми-
хайловна Смирнитская. Всего, членов 
всех разрядов в костромском отделе уже 
в 1900-1902 годах насчитывалось более 
сорока.

Все члены Костромского отделения 
получали бесплатно издаваемый Об-
ществом журнал «Сообщения Импера-
торского Православного Палестинского 
Общества». 

Как уже говорилось, Палестинское 
общество в основном существовало 
на пожертвования и добровольные де-
нежные сборы ежегодно проводившиеся 
во всех православных российских хра-
мах во время больших церковных празд-
неств, особенно в Вербное воскресенье. 
В Костроме кружек для сбора средств 

Действительный член Костромского 
отдела ИППО Н. К. Кашин.

Преподаватель Костромской духовной 
семинарии, член Костромского отдела ИППО 
И. М. Студитский. Фото нач. ХХ века.
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на нужды Императорского Православного Палестинского Общества было установ-
лено девять12. Проводились также сборы и пожертвования посредством квитанци-
онных книжек, сборных листов, и кружек ручного сбора. Большие пожертвования 
из личных средств в фонд Общества внесли дочь губернского секретаря Екатерина 
Михайловна Смирнитская и судебный следователь Костромского окружного суда 
по Кологривскому уезду Николай Аркадьевич Вознесенский.

Вся информация о деятельности костромского отдела Палестинского общества 
публиковалась в местных органах печати – епархиальных и губернских ведомо-
стях. Изданиями общества торговал книжный склад Феодоровско-Сергиевского 
братства в Костроме.

С 1890-х гг. в провинциальных городах и селах по инициативе членов отделений 
ИППО для ознакомления широких масс населения с целями и задачами Общества, 
святынями и святыми местами Палестины начали проводиться Палестинские 
чтения.

Первые Палестинские чтения в Костромской епархии состоялись 21 ноября 
1898 г. в губернском центре в читальне им. А. Н. Островского. Их открыл Управля-
ющий Костромской епархией Преосвященный епископ Виссарион, обратившийся 
к аудитории с речью, в которой рассказал как о целях Палестинского общества, так 
и о задачах начинавшихся чтений. Затем преподаватель Костромской духовной 
семинарии И. М. Студитский познакомил присутствующих с географией Палести-
ны и местами, связанными с земной жизнью Иисуса Христа. Весной 1899 г. чтения 
переместились в Костромскую духовную семинарию. 

В Духовной семинарии на протяжении нескольких вечеров слушатели познако-
мились с содержанием книги В. Н. Хитрово «К Животворящему Гробу Господню». 
Она представляла собой рассказ паломника-крестьянина о его путешествии в Иеру-
салим на праздник Пасхи. Этот рассказ был написан простым народным языком 
и наполнен неподдельным религиозным чувством. Перед аудиторией с изложением 
содержания книги выступил преподаватель духовной семинарии Л. Л. Грандилев-
ский. Хотя проводимые мероприятия назывались чтениями, но на самом деле, 
для лучшего воздействия на аудиторию, выступавшие не воспроизводили текст 
«по бумажке», а свободно излагали его, т.е., проводили в лекционной форме. 

Первоначально лекторами Палестинских чтений были преподаватели Костром-
ской духовной семинарии В. А. Горицкий, В. И. Строев, В. К. Магницкий, А. Е. Юниц-
кий, помощник инспектора А. В. Донский.

Постепенно чтения приобретали популярность среди широких слоев населе-
ния. В Костроме они проводились в помещениях народной библиотеки – читальни 
им. А. Н. Островского, а также в училищах, приютах, чайных, попечительствах 
о народной трезвости, в храмах, казармах, при учебных заведениях. Например, 
в двухклассном женском училище на Никольской улице, Костромском тюремном 

12 На паперти кафедрального собора, в губернском казначействе, в Костромском отделении Госу-
дарственного банка, в помещении Общественного банка, в Костромском отделении Соединен-
ного банка, в почтово-телеграфной конторе, в помещении фабричной конторы Товарищества 
Новой Костромской льняной мануфактуры, в помещении фабричной конторы Товарищества 
Костромской льнопрядильной фабрики братьев Зотовых и на костромском вокзале Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной дороги. – прим. Д. С.
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замке, исправительных арестантских ротах, первой мужской гимназии, училище 
братьев Зотовых, в двухклассном училище при фабрике товарищества Новой Ко-
стромской льняной мануфактуры, в начальном училище в Богословской слободе, 
при Ипатьевском монастыре.

Вскоре, получив популярность среди населения губернского города, чтения 
стали проводиться в Костромском уезде: в селах Апраксино, Самети, Шишкине, 
Медведках, Спас-Подлесье, Криушеве, в деревнях Ковалеве, Кобякине, Осташеве, 
Ескине. Так, в с. Саметь Костромского уезда священником Сергием Введенским 
в течение Великого Поста проведены были в здании местной земской школы ил-
люстрированные световыми картинками три чтения.

На втором году существования Костром-
ского отдела ИППО Палестинские чтения 
сопровождавшиеся иллюстрацией «свето-
вых картинок» с видами Святой Земли уже 
получили свое распространение за пре-
делами губернского центра и перешли 
в уездные города – Буй, Чухлому, Ветлугу, 
Макарьев, Кологрив, Кинешему, Солигалич. 
Устроителем губернский Палестинский 
чтений на протяжении многих лет был 
Евгений Милиевич Микифоров – педагог, 
видный общественный деятель. 

В связи с популярностью у людей, 
во многих населенных пунктах чтения 
проходили по несколько раз. В Ветлуге 
и Чухломе за зимний сезон 1898–1899 гг. 
чтения прошли по 4 раза, в уездных горо-
дах Макарьеве и Плесе – по 3, в Буе – 2 раза, 
1 раз в Нерехте. В дальнейшем, они прово-
дились чаще и получили распространение 
в сельской местности. Проводились Пале-
стинские чтения, как правило, в крупных 
населенных пунктах – в волостных центрах, торговых селах, слободах. В таких 
крупных селах как с. Семеново Костромского уезда, с. Нероново Солигаличского 
уезда, с. Молвитино Буйского уезда, посаде Большие Соли и других.

 Сроки чтений определялись алгоритмом крестьянской жизни. Организато-
рами учитывалась занятость крестьян на сельскохозяйственных работах, про-
должавшихся с мая по сентябрь. В связи с сезонным характером, Палестинские 
чтения проводились осенью-зимой, с октября до предпоследней недели Вели-
кого поста включительно. Таким образом, чтения во многом были рассчитаны 
на то, чтобы приготовить прихожан к проводившемуся ежегодно Палестинским 
обществом Всероссийскому благотворительному «Вербному сбору», в празд-
ник Входа Господня в Иерусалим, т.е. в Вербное воскресенье. Для привлечения 
народа чтения устраивались не в будние, а в выходные дни, после окончания 
вечерней службы.

Микифоров Е. М. Педагог и общественный 
деятель. Активный член Костромского 
отдела ИППО. Организатор Палестинских 
чтений в Костромской губернии.  
Фото кон. XIX века.
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Костромская духовная семинария. Фото нач. ХХ века.

Вид г. Нерехты. Костромская губерния. Фото нач. ХХ века.
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По указанию епархиального начальства к проведению Палестинских чтений 
было привлечено духовенство – как городское, так и сельское. Как уже говорилось, 
лекторами чтений были члены Общества – священнослужители, учителя церков-
но-приходских и земских школ, преподаватели Костромской духовной семинарии. 

Особенным успехом чтения пользовались в тех уездных городах, в которых 
находились образовательные учреждения. Например, в Кинешме, лекторские 
силы были более многочисленными и квалифицированными, здесь работало Ду-
ховное училище, преподаватели которого имели солидное по тогдашним меркам 
семинарское и даже академическое образование. В них участвовали смотрители 
Кинешемского духовного училища священники Николай Князев и Дмитрий Ле-
бедев, выступали перед прихожанами с «палестинской тематикой» настоятель 

Вид г. Кологрив. Костромская губерния. Фото нач. ХХ века.

Вид г. Кинешма. Костромская губерния.  Нач. ХХ века.
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Успенской церкви протоиерей Иоанн Николаевский и известный историк-краевед 
Иоанн Альтовский, настоятель соборного Успенского храма Кинешмы протоие-
рей Николай Реформатский. Последний устроил в течение Великого поста 1906 г. 
несколько чтений, которые назывались «Путь до Иерусалима», «Иерусалим и его 
святыни», а также «Иерусалим и его ближайшие окрестности». В них шла речь 
о впечатлениях русских паломников, которые ехали в Святую Землю пароходом 
из Одессы, осматривали сам «Святой град», а затем его окрестности.

Следует отметить, что лекторами на этих мероприятиях выступали не только 
священники, но и миряне. Например, в погосте Александровском вместе со свя-
щенником Николаем Дроздовым их вел в местной земской школе учитель А.А. Доб-
рохотов. В селе Адищеве к чтениям подключился инспектор народных училищ 
П. Д. Можаров. В Кинешме с 1915 по 1917 гг. их вел судья Н.Г. Вознесенский, о ко-
тором упоминалось выше. 

Особенно широкое распространение чтения 
о Святой Земле получили в Кологривском уезде. 
Здесь их устраивал и сам проводил судебный 
следователь Костромского окружного суда 
по Кологривском уезду Николай Аркадьевич 
Вознесенский. Он приобрел на собственные 
деньги «Волшебный фонарь» (проектор), кол-
лекцию «туманных открыток», раздавал образ-
ки святых бедным слушателям. Особо близкое 
участие в его трудах принимали учительница 
Зосимо-Савватиевской церковноприходской 
школы А. А. Красовская, учительница Куж-
бальской школы А. Н. Румянцева, заведующий 
Костылевской церковно-приходской школы 
священник Павел Понизовский. Шестнадцать 
лет Н. А. Вознесенский бессменно проводил Па-

«Волшебный фонарь» 
(диапроектор).  
Фото ХХ века.

Палестинские 
чтения 

с использованием 
«Волшебного 

фонаря» и показом 
«туманных 
картинок».  

Рисунок нач. ХХ века.
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лестинские чтения и в 1914 году к отчету, поданному в Костромской отдел общества, 
приложил рукопись «На месте искупительных страданий и смерти Богочеловека», 
которая была опубликована в «Костромских епархиальных ведомостях».

 Чтения о Святой Земле велись по имеющимся в Костромском отделении из-
даниям Палестинского общества. Издания с относящимися к ним «туманными 
картинками» (слайдами) отправлялись в уезды вместе с лекторами. При читальне 
им. А. Н. Островского существовал абонемент таких «туманных картин», которые 
выписывались из московской художественной мастерской С. Рассохина. Лекции зна-
комили слушателей с историей Палестины и ее памятниками, включали сведения 
из географии, библейской истории, археологии, истории русского паломничества, 
житий палестинских святых.

Тематику этих чтений можно охарактеризовать, с одной стороны, как религиоз-
но-нравственную, а с другой – как общеобразовательную. Во время этих меропри-
ятий говорилось о целях Палестинского общества, его конкретной деятельности 
для поддержки православия на Ближнем Востоке и обеспечения максимально 
комфортных условий для русских паломников на Святой Земле. Другой, гораздо 
более обширной темой чтений была собственно палестинская тематика. Лекторы 
знакомили аудиторию с географией Палестины, памятными местами, связанными 
с земной жизнью Иисуса Христа, Божией Матери и апостолов. Материал для чтений 
присылало на места столичное отделение Палестинского общества. Это была целая 
серия брошюр под общим названием «Чтения о Святой Земле». В большинстве своем 
они были написаны простым незамысловатым языком, доступным для простого 
народа. Полученные из Петербурга, эти книжки рассылались из Костромского 
отдела ИППО в города и уезды Костромской губернии.

Читальня имени А. Н. Островского. Кострома. Фото нач. ХХ века.
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Интерес к Палестинским чтениям возрастал не только за счет показа картин 
на экране, но и в результате использования музыкального сопровождения. Особый 
интерес к чтениям в народной читальне прививали выступления Семинарского 
хора и вокальные номера в исполнении хора товарищества братьев Зотовых под 
управлением В. А. Надеждина, который умел придавать церковным песнопениям 
характер древнерусского пения. Хор исполнял песнопения, соответствовавшие 
предстоявшему празднику: «Ликуют ангелы» протоиерея И. Турчанинова, «Днесь 
Христос в Вифлееме» и «Вознесу Тя, Боже мой» Д. Бортнянского. Сочетание лучших 
произведений церковной музыки, их профессионального исполнения, художе-
ственного чтения и качественных иллюстраций на экране, производило на публику 
очень большое впечатление.

Впоследствии, в связи с особым вкладом в проведение чтений, Костромской отдел 
отметил труды хормейстера В. А. Надеждина представив его в 1908 году к званию 
пожизненного члена-сотрудника Палестинского общества. Его почин по сопро-
вождению Палестинских чтений пением хора исполняющего церковные песно-
пения был распространен и использовался повсеместно для проведения чтений 
в уездных городах и селах. Например, в селе Белоникольском Кинешемского уезда 
Костромской губернии по инициативе местного благочинного о. Павла Белорукова 
с самого начала в этих мероприятиях участвовал любительский хор из учеников 
церковно-приходской школы и прихожан. Он исполнял песнопения, связанные 
по смыслу с читаемым текстом, и таким образом, усиливал впечатление от услышан-
ного рассказа о Святой Земле. В Кинешме к Палестинским чтениям был привлечен 
хор Благовещенской церкви под управлением регента Матвеева, как отмечалось, 
исполнение вокальных произведений здесь было почти профессиональным. 

По прошествии времени в среде костромских обывателей стал возникать вопрос 
об эффективности Палестинских чтений как религиозно-нравственных меропри-
ятий. В ответ вопрошающим, в отчетах, которые присылали своим благочинным 
и в костромскую духовную консисторию местные священники, стали даваться 
следующие оценки воздействия, которые оказывали Палестинские чтения на па-
ству: «слушали внимательно и охотно», «выслушаны с благоговейным вниманием». 
По наблюдениям духовенства в ходе чтений в Кинешме сформировался контингент 
постоянных посетителей, которые не пропускали ни одного вечера, а после заня-
тия клали на тарелку для пожертвований, стоявшую рядом с импровизированной 
трибуной, свои копейки и гривенники. В селе Белоникольском по словам иерея 
о. Павла Белорукова крестьяне просили на дом те брошюры, по которым велись 
чтения. В село Адищево на чтения, которые на очень высоком профессиональном 
уровне вел инспектор народных училищ П.Д. Можаров, рабочие соседней фабрики 
приходили пешком за 12 километров.

Чтения о Святой Земле были популярны в среде рабочих, на заводских окраинах 
Костромы. В 1907 г. Костромской отдел ИППО решил устроить Палестинские чте-
ния в зале Народного дома, который находился в фабричном районе, населенным 
рабочими-текстильщиками. Лектором был направлен сюда один из лучших пропо-
ведников среди городского духовенства – священник М. П. Орлов, специально ото-
брали «туманные картинки» особенно высокого качества. Они демонстрировались 
на экране с помощью волшебного фонаря, работавшего не на светильном газе, как 
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это практиковалось ранее, а на электричестве. Поэтому проецируемые на полотня-
ном экране при помощи «туманных картинок» – слайдов сюжеты из Священной 
истории отличались высоким качеством. Несмотря на опасения руководителей 
отдела на свирепствовавшие в декабре 1907 г. 30-градусные морозы, аудитория 
народного дома, вмещавшая 550 человек, была заполнена, многим пришедшим 
не хватило мест. 

Село Тезино. Костромская губерния. Вид фабрики Товарищества Г. Розаренова и И. Кокарева. Фото нач. 
ХХ века.

Народный дом в Костроме. Фото 1916 года.
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Популярность чтений росла: если в 1899 году в Костроме было проведено 6 чте-
ний, в уездах 33, то в 1905-1906 годах уже в 66 населенных пунктах были проведены 
254 чтения, которые посетили 29656 человек. В 1906-1907 году количество мест 
проведения чтений уже доходило до 82, общее число слушателей составляло 47222 
человека. В январе 1906 года на чтениях проходивших в Успенском кафедральном 
соборе единовременно присутствовало до 700 человек! Причем, чтения посещали 
не только крестьяне и лица «низшего сословия», но и интеллигенция. В Костроме 
число лиц из интеллигенции составляло половину слушателей. На чтениях при-
сутствовало много детей. 

Во время Первой мировой войны, в 1914-1915 годах, чтения проходили в ко-
стромских лазаретах и госпиталях. На каждом чтении присутствовало от 300 до 400 
человек. 

В Епархиальных ведомостях были помещены отзывы посетителей Палестинских 
чтений в Костроме: «Насколько подобные чтения – концерты являлись удовлетво-
рением насущной нужды граждан г. Костромы видно из отзывов лиц, постоянно 
посещавших Палестинские чтения и неоднократно заявлявшие устроителям, что 
в виду благотворного их влияния на нравственное и религиозное чувства орга-
низация подобных чтений – концертов, особенно в настоящее время, является 
делом первой необходимости, и притом, в больших размерах, напр., местом по-
добных чтений – концертов желательно бы иметь зал Дворянского собрания, или 
аудиторию Народного дома, куда могло бы получить доступ несравненно большее 
количество слушателей»13.

 Одним из первых в сельской местности начал проводить чтения священник 
с. Фряньково Нерехтского уезда о. Иоанн Савинский. Это село находится в не-
скольких километрах от современного города Фурманова. Чтения во Фрянькове 
отличались завидной регулярностью. За зимний сезон 1903–1904 гг. он провел 30 
чтений, они повторялись еженедельно по воскресным и праздничным дням после 
вечерни. Прихожане узнавали о чтениях из письменных объявлений, которые 
заблаговременно вывешивались на паперти местного храма. Каждое чтение сопро-
вождалось песнопениями местного церковного любительского хора, состоявшего 
из мальчиков и девочек. При хорошей погоде в Фрянькова приходили послушать 
священника до 180 человек. В одном из своих отчетов, ежегодно направлявшихся 
в отдел, о. Иоанн отмечал, что слушателей очень привлекала бесплатная раздача 
палестинских листков и видов Святой земли. Палестинские листки содержали 
краткие тексты с информацией о тех или иных событиях Священной истории, о па-
мятных местах, связанных с земной жизнью Спасителя. Полученные на чтениях 
листки и виды очень ценились местными жителями. Они прикрепляли их обычно 
в «красном углу» избы рядом с иконами. Ученики местной школы, получив в лист-
ках стихи духовного содержания, охотно заучивали их наизусть и затем просили 
о. Иоанна Савинского послушать их чтение. 

Большой популярностью пользовались Палестинские чтения в селе Никитском 
Нерехтского уезда, их организовал и проводил священник А. А. Виноградов. Здесь 
прихожане, после воскресного богослужения, не заходя домой, направлялись 

13 Костромские епархиальные ведомости. 1915. 1 апреля. N° 7. Ч. оф. С.135.



Возникновение и дореволюционная история отделения Императорского Православного Палестинского Общества   | 21  

в местную школу, чтобы послушать, по их словам: «от божественного». Публики 
в школьные классы набиралось столько, что многим приходилось стоять в прохо-
дах и коридоре. Даже самые бойкие дети, видя пример взрослых, сидели во время 
мероприятия чинно и тихо. Это благоговейное отношение прихожан заставляло 
местного батюшку тщательнее готовиться к чтениям.

 В 1905-1906 годах чтения широко распространились по Кинешемскому уезду 
и продолжались практически без перерывов вплоть до 1917 г. Ареал их распро-
странения в Кинешемском уезде был в начале ХХ века весьма широким. Они про-
водились в селах Георгиевском, Покровском, Белоникольском, Адищеве, Батманах, 
Семеновском-Лапотном, погосте Александровском, таким образом, охватив как 
правобережную часть уезда, так и левобережную. Благодаря энтузиазму сельского 
духовенства эти мероприятия охватили не только крупные населенные пункты, 
но и отдаленные деревни. Так, священник погоста Дмитриевского, что на Кистеге, 
провел чтения в деревнях Аверино, Чуприяново, Саловец, Степанково. 

Показательно, что в условиях революции сельское духовенство старалось не ос-
лаблять религиозно-нравственную работу с населением. В 1905-1906 гг. благочин-
ный села Тезина священник А. Князев вел Палестинские чтения в местной Петро-
павловской церкви несмотря на то, что это село и его окрестности (современная 
Вичуга) являлись одним из центров стачечного движения. 

Палестинские религиозно-нравственные чтения осуществлялись повсеместно 
в городах и селениях Костромской епархии. Ими были охвачены десятки тысяч 
крестьян и горожан. В результате они гораздо ближе, чем во время богослужений, 
познакомились с реалиями Святой Земли во времена Иисуса Христа и на рубеже 
XIX–XX вв., а также с деятельностью Палестинского общества по поддержке Пра-
вославия на Ближнем Востоке и по организации паломничества в этот регион. 

Собор Воскресения Христова в с. Тезино. Фото нач. ХХ века.



22 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

В 1815 году Костромскому отделу 
принадлежало 188 световых кар-
тин, 20 картин знаменитых худож-
ников; 7 нотных сборников.

Священник А. А. Виноградов 
в своем пространном отчете о чте-
ниях за 1908–1909 гг. отмечал вы-
сокую результативность их: «То, 
о чем при открытии их я не смел 
и мечтать, ныне вижу воочию. 
Вижу и утешаюсь, что прихожане 
с большим усердием и многолюд-
нее стекаются в храм в воскресные 
и праздничные дни, осмысленнее 
участвуют в богослужении и та-
инствах, бросают разные суевер-
ные обряды, скромнее и чиннее 
отправляют местные храмовые 
праздники»14 . Действительно, 
после устройства чтений в селе 
Никитском улучшилась посещае-
мость богослужений, и обычный 
в престольные праздники пьяный 
разгул пошел на спад.

Священник писал, что по той 
же причине их приход в период революции 1905–1907 гг. обошли стороной так 
называемые аграрные волнения, т. е. крестьянские выступления, сопровождав-
шиеся захватом помещичьей и даже церковной земли, другими противоправными 
действиями: «Наконец, среди всеобщего крестьянского волнения, особенно по зе-
мельному вопросу, прихожане села Никитского воздержались от всякого участия 
в этих волнениях и не обнаруживали никакого враждебного действия ни против 
духовенства, ни против гражданского начальства».

Чтения расширили общий культурный кругозор населения, способствовали 
подъему его духовно-нравственного уровня. В результате их проведения увеличился 
поток пожертвований населения на нужды ИППО. Люди теперь отчетливо пред-
ставляли, что эти денежные средства будут направлены на благие цели. Ежегодно 
проводившийся в епархии массовый сбор в Вербное воскресение давал в Костром-
ской губернии несколько тысяч рублей. Кроме того, немалые средства ежегодно 
собирались в специальные кружки, по сборным листам и в виде членских взносов. 

Костромской отдел своей деятельностью за короткий период времени заслу-
жил среди костромичей большой авторитет. Причем, деятельность Костромского 
отдела была отмечена на Высочайшем уровне его председателем, великим князем 
Сергеем Александровичем. На годовом собрании Костромского отдела Общества 

14 Костромские епархиальные ведомости. 1909. 1 августа. N° 15. Ч. оф. Приложение. С.13

Воскресенская церковь в с. Неверове.  
Фото нач. ХХ века.
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16 апреля 1900 г. был заслушан рескрипт Августейшего председателя ИППО Его 
Императорского Высочества великого князя Сергея Александровича от 31 декабря 
1899 г. присланный на имя Его Преосвященства Преосвященнейшего Вениамина, 
с выражением признательности председателю отдела и благодарности его сотруд-
никам за труды по развитию деятельности Костромского отдела Императорского 
Православного Палестинского Общества в 1898-1899 годах. «Преосвященный 
Владыко, с особым удовольствием усмотрев из представленного мне отчета о де-
ятельности отдела общества, что несмотря на многочисленные занятия Ваши 
и преклонный возраст, Ваше Преосвященство с неутомимою заботою относитесь 
к состоящему под Вашим председательством костромскому отделу Императорского 
Православного Палестинского Общества, – писал в рескрипте великий князь, – 
прошу Вас, Преосвященнейший Владыко, по сему поводу принять мою искреннюю 
признательность и передать мою благодарность всем Вашим сотрудникам по этому 
дорогому для меня делу. Испрашивая Вашего архипастырского благословения 
и поручая себя и общество заступничеству Ваших священных молитв, остаюсь 
искренно расположенный СЕРГЕЙ»15.

В отчете Костромского отдела за 1907 год говорилось, что Палестинские чтения 
дают слушателям знания не только о Святой Земле, но посредством чтений воз-
никает «надежда на нравственное возрождение христианского чувства у слушате-
лей». «Отдел выражает надежду, что проникнутые истинно-христианским духом 

любви и всепрощения, в настоящее вре-
мя разгара острой борьбы политической, 
когда рекой льется кровь часто ни в чем 
не повинных людей, а цена человеческой 
жизни упала до минимума, они (чтения – 
прим. Д. С.) могут они до некоторой степени 
содействовать возобновлению попранных 
Христовых заветов: ˝Чем ночь темней, тем 
ярче светят звезды; чем глубже скорбь, тем 
ближе Бог˝»16. 

На собрании единодушно была выраже-
на благодарность вице-председателю Об-
щества Н. Н. Селифонтову, исходатайство-
вавшему у Совета Палестинского общества 
в 1899 году для постоянного пользования 
Костромскому отделу волшебный фонарь 
с лампой Стокса и с приложением к нему 
60-ти туманных картинок с особенно заме-
чательными видами Палестины.

Авторитет деятельности Костромского 
отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества способствовал 

15 Костромские епархиальные ведомости. 1899. 15 октября. N° 20. Ч. оф. С.303–304.
16 Костромские епархиальные ведомости. 1907. 15 сентября. N° 18. Ч. оф. Приложение. С. 16.

Российский государственный деятель, член 
Государственного Совета, вице-председатель 
ИППО Н. Н. Селифонтов (1895–1900). Фото 
1887 года.
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как расширению влияния идей Общества 
среди костромичей, так и численному его 
росту. Членами Костромского отделения 
ИППО в начале 1900-х гг. стали настоятели 
монастырей Костромской губернии игумен 
Ипатьевского монастыря Виталий, иеромо-
нах казначей Игрицкого монастыря Иустин, 
архимандрит Лухского монастыря Пахомий, 
настоятель Кривоезерского монастыря ар-
химандрит Платон, ректор Костромской 
духовной семинарии Виктор Георгиевич 
Чекан, протоиереи И. Остроумов, С. К. Бар-
хатов, Ф. Я. Милаков. 

О значимости деятельности Костромско-
го отделения ИППО для Костромского края 
говорит тот факт, что когда некоторые от-
делы Палестинского общества после рево-
люции 1905–1907 гг. постепенно свернули 
свою деятельность в условиях постепенно 
набиравшей темпы секуляризации повсед-
невной жизни, усиливавшегося атеизма, су-
рового военного времени, некоторые из них 
даже закрылись, Костромской отдел про-
должал свою работу вплоть до Февральской 

революции. Как известно, после Февральской революции деятельность Палестин-
ского общества хотя и не была полностью прекращена, но пошла по иному пути17.
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1. Быт и нужды русских православных поклонников на Святой Земле в XIX—XXI веках. 

П.В. Платонов // Иерусалимский вестник ИППО. N° I, 2012.
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17 После начала Первой мировой войны турецкие власти в декабре 1914 года реквизировали 
имущество ИППО, закрыли храмы и выслали членов Общества и духовенство из Иерусалима. 
В помещениях, приютах и монастырях разместились турецкие солдаты. Сообщение с Россией 
было прервано. 18 марта 1917 года, после Февральской революции, Совет Общества принял 
решение именоваться Православным Палестинским обществом (ППО). 26 марта 1917 подала 
в отставку великая княгиня Елизавета Федоровна, возглавлявшая Общество после гибели 
мужа, великого князя Сергея Александровича (†1905), и 6 апреля её отставка была принята. 
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ский-Шихматов. После Октябрьской революции, в 1918 году, та часть Общества, которая оста-
лась в России, была преобразована в Российское Палестинское Общество (РПО) при Академии 
наук и возглавляется старейшим членом Общества В. В. Латышевым. Зарубежная часть ППО 
продолжила самостоятельную деятельность. Таким образом Общество оказалось вынужденно 
разделённым на две независимые организации. – прим. Д. С.

Епископ Костромской и Галичский Евгений 
(Бережков, 1914-1918 гг. – управлял 
Костромской епархией). Последний 
председатель Костромского отдела ИППО 
до закрытия отдела в 1918 году.  
Фото 1917 года.
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Возрождение  
Костромского отделения ИППО  

2009-2020 гг.

НА международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения 
основоположника и организатора Русской духовной миссии в Иерусалиме 

Преосвященного Порфирия (Успенского) митрополит Смоленский и Калининград-
ский, нынешний Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечая 
вклад великого ученого в области археологии и востоковедения указал на связь 
его с местом его рождения – Костромой: «Костромская земля внесла неоценимый 
вклад в становление российской церковно-исторической науки и формирование 
понятия Русская Палестина в лице Преосвященного Порфирия (Успенского), че-
ловека с сердцем, вместившим весь Восток».

В 2009 году, когда отечественная наука и общественность отмечали 205-летия 
со дня рождения знаменитого костромича епископа Порфирия (Успенского), много 
потрудившегося для миссии России в Святой Земле, по инициативе председателя 
Костромского церковно-исторического общества, клирика Костромской епархии 
протоиерея Дмитрия Сазонова был поднят вопрос о возрождении Костромского 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Этот год 
стал годом возрождения Костромского отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества.

По представлению председателя Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества С.В. Степашина1, распоряжением 
архиепископа Костромского и Галичского 
Александра (Могилева, ныне митрополит 
Казахстанский и Астанайский, глава митро-
поличьего округа в Республике Казахстан)2 

1 Степашин Сергей Вадимович – государственный 
деятель, бывший министр юстиции РФ (1997–1998), 
министр МВД РФ (1998–1999), председатель Счетной 
Палаты (2000–2013), с 2007 г. – председатель Импера-
торского Православного Палестинского Общества. – 
Прим. Д. С.
2 Митрополит Александр (в миру Александр Ген-
надьевич Могилев) — митрополит Астанайский и Ка-
захстанский, глава Казахстанского митрополичьего 

Председатель Международной 
Общественной Организации 
«Императорское Православное 
Палестинское Общество» с 2007 г. 
по н. в. С. В. Степашин.  
Фото 2015 года.
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от 27 ноября 2009 года за N°4875/260-р было воссоздано Костромское отделение 
Императорского Православного Палестинского Общества. Членами Костромского 
отделения ИППО стали ректор Костромской духовной семинарии архимандрит 
Геннадий (Гоголев, ныне епископ Каскеленский, Управляющий делами Казахстан-
ского митрополичьего округа), генеральный директор ОАО ТК «Высоковский», 
первый заместитель председателя Костромской областной Думы А. В. Ситников3, 
и председатель Костромской областной Думы А. И. Бычков. Деятельность отделе-
ния с начала его возрождения и до 2014 года носила организационный характер 
и сведения ее активности отсутствуют.

Положение и статус общественной организации Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области изменились когда 28 июля 2014 
года решением Совета Императорского Православного Палестинского Общества 
членами Костромского отделения ИППО 
стали кандидат богословия, д-р философ-
ских наук, профессор протоиерей Дмитрий 
Иванович Сазонов4, председатель Костром-
ского отделения Русского Географического 
Общества Роман Владимирович Рябинцев, 
доцент КГТУ Лариса Ивановна Сизинцева, 
бизнесмен Олег Александрович Лебедев 
и директор исторической библиотека Дома 
Романовых Анна Николаевна Ефимова. 

16 октября 2014 года на Общем со-
брании регионального отделения ИППО 
в Костромской области его председате-
лем единогласно был избран протоиерей 
Дмитрий Иванович Сазонов, секретарем 
отделения стал Р. В. Рябинцев, казначеем 
Л. И. Сизинцева. На ежегодном собрании 
отделения единогласно было принято ре-
шение о придании Региональному отде-
лению статуса юридического лица. 17 мая 
2016 года Региональному отделению ИППО 
в Костромской области был присвоен ста-
тус юридического лица. 

округа, постоянный член Священного синода РПЦ. С 1989 по 2010 год – управляющий Костром-
ской и Галичской епархией епископ, с 1993 года архиепископ.

3 Ситников Алексей Владимирович – депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции 
«Единая Россия». Член комитета ГД по аграрным вопросам. В 2019 г.  был выдвинут архие-
пископом Костромским и Галичским Александром (Могилевым) на должность председателя 
Костромского отделения ИППО, на которой числился до 2014 года, когда на Общем собрании  
отделения был выбран новый руководящий состав КОИППО.

4 Сазонов Дмитрий Иванович, протоиерей, доктор философских наук, кандидат богословия, 
профессор Российской Академии Естествознания. Председатель Регионального отделения 
ИППО в Костромской области с 2014 г. по н. в.

Председатель Региональной общественной 
организации МОО «ИППО» в Костромской 
области c 2014 г. по н. в. клирик Богоявлен-
ско-Анастасиина кафедрального собора 
г. Костромы протоиерей Дмитрий Сазонов. 
Фото 2018 года.
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16 мая 2018 года региональное отделение ИППО успешно прошло регистрацию 
нового устава Императорского Православного Палестинского Общества. 

На протяжении 2014-1019 гг. состав Костромского отделения постоянно попол-
нялся новыми членами. В ноябре 2017 года членом Регионального отделения ИППО 
в Костромской области стал глава Костромской митрополии, митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт (Кашин)5. В 2019 году были приняты 3 новых члена: иеромонах 
Михаил (Чепель), профессор Ивановского 
филиала Института управления (г. Архан-
гельск), религиовед, доктор исторических 
наук А. А. Федотов6, казначей Никольского 

5 Митрополит Ферапонт (в миру Дмитрий 
Витольдович Кашин) — архиерей Русской 
Православной Церкви, митрополит Костром-
ской и Нерехтский, священноархимандрит 
Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря 
г. Костромы. С 2013 по н. вр. – управляющий 
Костромской и Нерехтской митрополией.

6 Федотов Алексей Александрович – профес-
сор Ивановского филиала Института управ-
ления (г. Архангельск). Религиовед, доктор 
исторических наук, кандидат богословия, 
член Союза журналистов России. В 2000 году 
был награжден медалью ордена «За заслуги 

Организационно-выборное собрание Регионального отделения МОО «ИППО» в Костромской области. 
16 октября 2014 года.

Иеромонах Михаил (Чепель) на презентации 
своих книг в Костромском государственном 
университете. Фото 2018 года.
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прихода с. Саметь Е. А. Сазонова. В настоящее время, членами Регионального отделения 
ИППО в Костромской области, включая председателя, числятся 12 человек. 

Местом собраний, конференций и встреч членов Регионального отделения 
ИППО в Костромской области стала историческая библиотека Дома Романовых.

Деятельность Регионального отделения с 2014 года стало приобретать масшта-
бы сопоставимые с масштабами деятельности дореволюционного Костромского 
отдела ИППО. 

За неполные четыре года активной деятельности регионального отделения 
ИППО в Костроме было осуществлено свыше 50 проектов, участниками которых 
стали несколько тысяч человек. Проекты носили разносторонний характер: от на-
учно-просветительского, издательского, паломнического, до благотворительного. 

17 мая 2015 года в Никольской церкви с. Саметь, Костромского района был 
открыт музей Регионального отделения ИППО в Костромской области7. Стенды 
и экспонаты представленные в музее рассказывают о Святой Земле, ее святынях 
и святых. В витринах музея располагаются памятные сувениры, которые привозят 
паломники из Палестины: иконы, свечи, крестики, камни со святых мест, картины 
Палестины и Иерусалима, свидетельства паломника, книги. Музей скомпонован 
из ряда выставок: «Палестина – Святая Земля», «Костромская Голгофа», «Утерянная 
Кострома»8. В музейных витринах также располагаются экспонаты посвященные 
теме репрессированного с 1918-1952 гг. духовенства9. 

перед Отечеством» ІІ степени, в 2013 году Императорским орденом Святой Анны ІІІ степени, 
имеет другие награды.

7 Открытие музея Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Обще-
ства. http://kostroma.bezformata.ru/listnews/kostromskogo-otdeleniya-imperatorskogo/34746337/.

8 12 июля в Никольской церкви с. Саметь открылась выставка «Костромская Голгофа», посвященная 
памяти новомучеников и исповедников ХХ века. http://www.kostromamitropolia.ru/e/9540.html.

9 http://www.findglocal.com/RU/Kostroma/1700525320159306/Музей-Костромского-отделения-ИП-
ПО. Фотогалерея музея Костромского отделения ИППО http://sazonow.ru/fotogalereya/muzei-
kostromskogo-otdeleniya-ippo.

Историческая библиотека 
Дома Романовых.  
Фото 2010 года.
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Никольская церковь с. Саметь. В ней с 2015 по 2019 гг. располагался музей Костромского отделения 
ИППО. Фото 2015 года.

Выставка «Костромская Голгофа». Никольский придел Никольской церкви с. Саметь.  
Фото 2015 года.
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Региональное отделение ИППО в Ко-
стромской области продолжает традиции 
дореволюционного отдела. Как уже говори-
лось, Костромской отдел отличался среди 
других подобных отделов ИППО значи-
тельной активностью, и продолжал свою 
работу вплоть до Февральской революции. 
Наследие его трудов не исчезло безвозврат-
но – они находятся как в людской памяти, 
так и в музейных фондах. В фонде ценной 
редкой книги Костромского государствен-
ного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника сохранились 
и представлены отдельные исследования 
и описания Святой Земли, жития пале-
стинских святых, сборники и листки, от-
четы и сообщения о деятельности Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества, и, в частности, его Костромского 
отдела. Опыт предшественников изучается 
нынешними членами Костромского отде-

ления, что дает очень хороший стимул 
для созидательной работы на благо об-
щества, подготовки к осуществлению 
проектов уставной деятельности, пере-
даются молодому поколению. 

В костромской исторической би-
блиотеке Дома Романовых членом 
Совета РО ИППО А. Н. Ефимовой регу-
лярно, на протяжении ряда лет прово-
дятся тематические встречи, конфе-
ренции, круглые столы, посвященные 
памяти царственных страстотерпцев 
государя императора Николая II и его 
Августейшего семейства, председателя 
ИППО преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны. Сво-
ей наглядной информативностью орга-
низованные Костромским отделением 
мероприятия посвященные новомуче-
никам и исповедникам Церкви Русской 

Экспозиции музея Костромского отделения 
ИППО в Никольской церкви с. Саметь. Фото 
2015 года.

Мероприятия посвященные 100-летию мучениче-
ской кончины св. прпмч. Елисаветы. Демонстрация 
фильма РО МОО «ИППО» в Костромской области 
«Ангел с чистой и милосердной душой». Историче-
ская библиотека Дома Романовых. 18 июля 2018 г. 
Фото 2018 года.
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стирают пробелы исторической памяти нынешнего поколения. Региональное 
отделение организовало выставки и слайд-презентации «Утраченная Кострома», 
«Утраченные святыни Костромы и Костромского края» и «Костромская Голгофа», 
которые традиционно проводятся в Исторической библиотеке Дома Романовых. 

Одним из направлений работы Костромского отделения стала «романовская те-
матика» в рамках паломнической его деятельности. Кострома, как известно, в силу 
своей причастности к наречению на царство первого государя Династии – боярина 
Михаила Феодоровича занимает особое место. Внимание особ царственного Дома 
к городу на Волге имеет особый статус. Он определяет Кострому как «Колыбель 
Дома Романовых». 

В феврале 2018 года под руководством и при организации Костромского от-
деления ИППО в библиотеке Дома Романовых была организована подготовка 
команды школьников к Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде 
«Наше наследие», которая проходила 8-10 марта в Екатеринбурге. Команда кост-
ромичей-семиклассников заняла призовое место. 11 апреля состоялись традици-
онные ежегодные Романовские чтения – молодёжная культурно-просветительная 
конференция, в которой приняли участие 24 школьника из костромских школ 
и техникумов. Они представили 18 исследовательских работ краеведческой те-
матики. В апреле – мае 2018 года библиотека Дома Романовых стала площадкой 
для проведения весенней серии интеллектуальных игр «Россия. Триста лет под 
скипетром Романовых», развернутых лекций – выставок «Гора Афон – удел пре-
святой Богородицы» (14 января 2016), «День православной книги»; «Восхождение 
в святость» посвященная преподобномученице Елисавете Феодоровне, лекции под 
названием «Благотворительность Романовых». 

Мероприятия посвященные 100-летию мученической кончины св. прпмч. Елисаветы. Обзор выставки. 
Историческая библиотека Дома Романовых. 18 июля 2018 г. Фото 2018 года.
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Романовские чтения в исторической библиотеки Дома Романовых. Фото 2019 года.

Победители конкурса «Наше наследие». Фото 2018 года.
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Летом 2018 года в Костроме прошли мероприятия посвященные 100-летию му-
ченической кончины святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
Федоровны (18 июля 1918 г.) Организаторами мероприятий выступили Костромское 
отделение Императорского Православного Палестинского Общества и Костромское 
церковно-историческое общество. По заказу Костромского отделения Император-
ского Православного Палестинского Общества был создан фильм «Ангел с чистой 
и милосердной душой». 18 июля, в день памяти святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны Романовой в Костроме, в исторической библио-
теке Дома Романовых, состоялась лекция и открылась выставка о жизни, трудах 
и исповедническом подвиге неоднократно посещавшей Костромскую губернию 
святой княгини – председателя Императорского Православного Палестинского 
Общества, настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия. В этот день 
костромичи также имели возможность приложиться к иконе с мощами святой 
преподобномученицы Елисаветы Феодоровны за Божественной литургией в Бо-
гоявленско-Анастасиином кафедральном соборе10. 

10 Великая княгиня Елизавета Фёдоровна трижды посещала Кострому. В 1898 году она со своим 
супругом Сергеем Александровичем Романовым встречалась с костромскими архиереями 
на предмет открытия в Костроме отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества. С 18 по 20 мая 1913 года посещала Кострому в дни празднования 300-летия Дома 
Романовых. В последний визит в Кострому 8-9 июля 1916 года Елизавета Фёдоровна посетила 
госпиталь в Крестовоздвиженском монастыре и ясли Общества «Помощь детям», затем – го-
спиталь при льнопрядильной мануфактуре. Всю свою жизнь Великая княгиня была связана 

Мероприятия посвященные 100-летию мученической кончины св. прпмч. Елисаветы. Поклонение 
иконе прпмч. Елисаветы и частичкой ее мощей. Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор 
г. Костромы. 18 июля 2018 г. Фото 2018 года
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Издательская и просветительская деятельность Костромского отделения много-
гранна: выпущен акафист Феодоровской иконе Божией Матери, покровительнице 
Дома Романовых (2015), вышли тур-конструктор «Паломник» – «Святыни Костром-
ского края» (2016), вышли сборники по материалам конференций «Взгляд на Восток. 
К проблемам историко-философской мысли», «Никитские чтения», посвященные 
истории и деятельности ИППО на Ближнем Востоке и в России. В 2017 году вышла 
книга о судьбе члена Государственного совета Российской империи и члена ИППО 
А. Д. Самарина «Подвигом добрым подвизался» и монография прот. Дмитрия Са-
зонова «История и историософия Костромского Ипатьевского монастыря», 4-е 
издание, дополненное. В 2016 году трудами членов Костромского отдела были 
выпущены мини-карты о музее ИППО, Ипатьевском и Богоявленско-Анастасьином 
монастырях, церкви Воскресения на Дебре. Все представленные издания вышли под 
редакцией председателя Регионального отделения ИППО в Костромской области 
д-ра философских наук, профессора протоиерея Дмитрия Сазонова.

Костромское отделение ИППО присутствует и в периодических изданиях Ко-
стромской области. Ежеквартально, с 2014 года костромская областная газета 
«Северная правда» печатает в своем издании полосу под рубрикой «Наши Палести-
ны»11. В ней рассказывается о Святой Земле, ее святынях, говорится о православных 
общинах за рубежами нашей Родины, ведется рассказ о святых местах Костромской 
земли: монастырях, святых источниках, мощах святых угодников Божиих. Цель 

узами духовной дружбы с настоятельницей Богоявленско-Анастасииного женского монастыря 
города Костромы игуменьей Сусанной (Мельниковой).
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году 
имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны включено в Собор 
святых небесных покровителей Костромского края. К 100-летию мученической кончины свя-
той преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Костромским отделением 
ИППО был создан фильм «Ангел с чистой и милосердной душой
https://www.ippo.ru/news/article/den-pamyati-elizavety-fedorovny-romanovoy-v-kostro-404516

11  «Наши Палестины». http://sazonow.ru/nashi-palestiny.

Презентация 
книги посвященной 
почетному члену 
ИППО А. Д, Самарину 
«Подвигом добрым 
подвизался». 
Костромской 
государственный 
университет. 
28 ноября 2017 года. 
Фото 2017 года.
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рубрики – привлечь внимания костромичей и жителей области к православной 
цивилизации, и ее ценностям, раскрыть красоту православной веры запечатлен-
ную в камне, красках, книгах, живом человеческом подвиге, который не оставляет 
равнодушным никого. 

Стараниями заместителя председателя отделения Н. В. Сорокина размещаются 
материалы в социальных сетях. Из публикуемых материалов каждый может узнать 
историю Костромского отделения, почерпнуть полезную информацию о его дея-
тельности, высказать свое мнение по поводу осуществления тех или иных проектов. 
Материалы о деятельности Регионального отделения в Костроме размещены также 
на сайте «Библиотека протоиерея Дмитрия Сазонова»12.

Особым направлением деятельности Костромского отделения является деятель-
ность, направленная на восстановление исторической памяти, памяти о тех лич-
ностях, которые свою жизнь отдали на служение Отечеству и людям, внесли своей 
вклад в развитие науки и культуры, способствовали деятельности ИППО на Святой 
Земле. Стараниями членов общества и благотворителей в Костроме были открыты 
памятные доски в честь выдающихся личностей Императорского Православного 
Палестинского Общества жизнь которых тем, или иным образом была связана с Ко-
стромским краем. В 2009 году на административном здании Костромской епархии, 
расположенном на территории Богоявленско-Анастасьина женского монастыря была 
открыта памятная доска в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы 
Федоровны, в 2015 году – памятная доска в честь епископа Порфирия (Успенского). 
Она появилась на въездных воротах в Свято-Троицком Ипатьевском мужском мона-

12 Библиотека прот. Дмитрия Сазонова. http://sazonow.ru.

Презентация книг Регионального отделения МОО «ИППО» в Костромской области. Костромской 
государственный университет. 28 ноября 2017 года. Фото 2017 года.
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стыре. В 2017 году, в год 150-летнего 
юбилея со дня рождения на могиле 
почетного члена ИППО А. Д. Самари-
на, расположенной на бывшем Алек-
сандро-Невском кладбище г. Костро-
мы восстановлен могильный крест.

Все эти годы Региональным от-
делением уделялось особое вни-
мание развитию паломнической 
деятельности. Были предприняты 
усилия не только по распростране-
нию сведений о Святой Земле, ука-
заны возможности ее посещения, 
но и разрабатывались паломниче-
ские маршруты по святым местам 
и святыням Костромы и Костромской области. В 2015 году был открыт паломниче-
ский проект «Неизвестная Кострома», прочитан курс лекций «В помощь экскурсо-
воду». Разработаны паломнические маршруты «По стопам Пресвятой Богородицы», 
«Маршрутом императора», «Костромская Атлантида». 

Региональное отделение ИППО в Костромской области является организатором 
таких значимых для культурного и исторического наследия Костромского края, 
а также, для восстановления исторической памяти проектов как «Романовский 
фестиваль», «Никитские чтения», «Костромская Голгофа», проходивших в Ко-
стромском государственном уни-
верситете и Костромской духовной 
семинарии. 

Костромское отделение ИППО 
выступило инициатором приезда 
в Кострому великого князя Георгия 
Михайловича и проведения первого 
в провинции полуфинала литера-
турной премии «Наследие», которые 
состоялись в июле 2015 года.

Региональное отделение ИППО 
в Костромской области сотрудни-
чает как с региональными отде-
лениями ИППО в других областях 
и субъектах РФ и за рубежом, так 
и с областными. С областными 
региональными отделениями не-
коммерческих организаций, в пер-
вую очередь, с правоприемниками 
«Императорских обществ» – Рус-
ским географическим обществом 
и  Российским  военно-историче-

Памятная доска епископу Порфирию (Успенскому) 
на входных воротах Иптьевского монастыря.  
Фото 2015 года.

Фестиваль «Никитские чтения». Выступление прот. 
Дмитрия Сазонова. 28 сентября 2015 года.  
Фото 2015 года.
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Фестиваль «Никитские чтения». Костромской государственный университет.  
28 сентября 2015 года. Фото 2015 года.

Визит наследника Российского Императорского Дома Георгия Михайловича в Кострому. Аудиенция 
у епископа Костромского  и Галичского Ферапонта. Фото 2015 года.

ским обществом. С председателями этих обществ были подписаны соглашения 
о сотрудничестве в уставных сферах деятельности ИППО. Тесное сотрудничество 
развивается с другими общественными организациями и объединениями, среди 
которых назовем областной Союз женщин, РО ОО «Многонациональная Кострома», 
костромской Детский морской центр, и др. 



Возрождение Костромского отделения ИППО 2009-2020 гг.   | 39  

Плодами сотрудничества с Региональным отделением Русского Географиче-
ского общества в Костроме стали мероприятия по освящению капсул с землей, 
взятой с родных мест знаменитых адмиралов – костромичей П. А. Перелешина 
и И. А. Купреянова. Транспортировка их в город-герой Севастополь и русскую по-
лярную станцию в Антарктиде. На грант «Православная инициатива» выдвинут 
совместный с РО РГО проект создания выставки «Святой флот». 

Совместно с Костромской митрополией Костромское отделение ИППО ведет 
работы по проектированию и строительству больничного Пантелеимоновско-
го и морского Андеевского 
храмов. Еженедельно осу-
ществляется пастырское 
окормление находящихся 
на лечении больных в ко-
стромской Окружной больни-
це N° 2 (ул. Спасокукотского 
29/62). 

С 5 по 14 декабря 2018 года 
прошли юбилейные торже-
ства, посвященные 120-ле-
тию создания Кост ромского 
отделения Императорского 
Православного Палестин-
ского Общества. Юбилейные 
мероприятия начались 5 дека-
бря в зале редкой и ценной книги 
Костромского государственного 
университета, где прошла пре-
зентация печатных и видео 
изданий Костромского отде-

Визит наследника Российского Императорского Дома Георгия Михайловича в Кострому. Полуфинал 
литературного конкурса «Наследие». Фото 2015 года.

Строительство храма во имя св. великомученика и целителя 
Пантелеимона в Костроме.  
Фото 2020 года.
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ления13, среди которых особо следует выделить буклет КО ИППО «Не забуду тебя, 
Иерусалим!» 

7 декабря в исторической библиотеке Дома Романовых состоялись ставшие тради-
ционными ежегодные III «Палестинские чтения»14. 

9 декабря в Никольской церкви с. Саметь состоялись богослужение и экскурсия 
по музею Костромского отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества. 

Завершились торжественные мероприятия проведением в Исторической библи-
отека Дома Романовых торжественного годового Собрания Регионального отделе-
ния Международной общественной организации «Императорское Православное 
Палестинское Общество» в Костромской области на котором был представлен отчет 
деятельности Костромского отделения ИППО. После отчетного доклада, который 
представил председатель отделения протоиерей Дмитрий Сазонов, с действующими 
на территории Костромской области общественными организациями РО «Русское 
Географическое Общество», ОО «Ассамблея народов России», «Костромской союз 
женщин», были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве. На собрании 
Общества состоялось обсуждение и принятие планов Регионального отделения ИППО 
на 2019 год, состоялось награждение членов отделения орденами и медалями ИППО. 

На собрании были зачитаны приветственные адреса, направленные в связи 
с юбилеем Костромского отделения от имени председателя МОО ИППО С. В. Сте-
пашина, члена Совета Федераций от Костромской области М. В. Козлова, Главы 

13 http://sazonow.ru/novosti/1022-yubilejnye-meropriyatiya-posvyashchennye-120-letiyu-
obrazovaniya-kostromskogo-otdeleniya-imperatorskogo-pravoslavnogo-palestinskogo-obshchestva-
5-14-dekabrya-2018-goda

14 http://sazonow.ru/novosti/1024-7-dekabrya-2018-iii-obrazovatelnye-palestinskie-chteniya-v-
kostrome

Годовое собрание Регионального отделения МОО «ИППО» в Костромской области по случаю 120-летия 
образования Костромского отделения. 9 декабря 2018 года. Фото 2018 года.
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Российского Императорского Дома Е. И. В. Великой княгини Марии Владимировны 
Романовой, и других государственных и общественных организаций. 

В приветственном адресе председателя МОО «Императорское Православное 
Палестинское Общество» С. В. Степашина была дана высокая оценка деятельно-
сти Регионального отделения: «Уважаемые члены Костромского отделения, искренне 
благодарю вас за вашу замечательную деятельность и глубоко убежден, что вы сможе-
те и в дальнейшем сохранять прекрасные исторические традиции и развивать новые 
направления работы, которые ставят перед нашим Отечеством реалии современной 
социально-культурной жизни!»

Члены отделения взаимодействуют друг с другом постоянно. На текущих собрани-
ях отдела, которые проводятся по возможности ежеквартально, решаются вопросы, 
разрабатываются планы и проекты деятельности отделения на предстоящий период.

Сегодняшний день вселяет надежды в будущее Костромского отделения ИППО. 
Членами отделения ведется активная работа по взаимодействию с другими отде-
лениями ИППО. Подготовлена юридическая база для открытия Иерусалимского 
паломнического представительства в Костроме, идет научное расследование судь-
бы коллекции основателя духовной миссии в Иерусалиме епископа Чигиринского 
Порфирия (Успенского). Продолжается генеалогическое исследование потомков 
семьи первого председателя Костромского отдела ИППО епископа Кинешем-
ского Вениамина (Платонова), собраны материалы о костромичах, выдающихся 
востоковедах, сыгравших историческую роль на Святой Земле. Весьма важные 
сведения биографии собраны о таких незаурядных личностях Императорского 
Православного Палестинского Общества как: археологе и общественном деятеле, 
директоре Археологического института, профессоре Санкт-Петербургской духов-
ной академии, член-учредителе Русского собрания византологе Н. В. Покровском15, 
председателе Российского Палестинского Общества 1921–1928 годы, авторе трёх-
томника «История Византийской империи», византологе Ф. И. Успенском16, рос-

15 Покровский Николай Васильевич (1848-1917), известный археолог, доктор церковной истории, 
заслуженный ординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии и Император-
ского Археологического института. Родился 20 октября 1848 года в селе Подольском Костром-
ского уезда в семье священника. Состоял почетным членом почти всех археологических об-
ществ и учреждений в России, в 1896 году был избран почетным членом Общества антиквариев 
в Лондоне. Он также принимал деятельное участие в работах археологических съездов. Тайный 
советник. С 1898 года занимал также должность директора Императорского Археологического 
института. В институте по его инициативе состоялась первая в Петербурге выставка старин-
ных русских икон, имевшая, по свидетельству современника, «важное практическое значение 
для пробуждения истинно-православного духа в такой важной области, как иконопись». Мате-
риалы 2-й Всероссийской церковно-археологической конференции, посвященной 150-летию 
со дня рождения Н.В. Покровского. Санкт-Петербург, 1-3 ноября 1998 года СПб. 1998.

16 Успенский Фёдор Иванович (1845–1928) — российский и советский византинист, академик 
АН СССР (1925; академик Российской академии наук с 1917, академик Петербургской академии 
наук с 1900). В 1894–1914 годы директор Русского археологического института в Констан-
тинополе (Османская империя). В 1915–1928 годы редактор «Византийского временника». 
В 1921–1928 годы председатель Российского Палестинского Общества. Главный труд — трёх-
томная «История Византийской империи», над которой он работал более 25 лет. Успенский Федор 
Иванович / З. В. Удальцова // Ульяновск — Франкфорт. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — 
(Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров; 1969—1978, т. 27).
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сийском государственном деятеле, председателе Костромской губернской учёной 
архивной комиссии, учредителе музея археологической комиссии Костромского 
края, с особым Романовским отделом, Н. Н. Селифонтове17 и др. 

Продолжается плодотворное сотрудничество с Администрацией г. Костромы 
и общественными организациями по проекту КОИППО «Уничтоженная Кострома». 
Силами общественности предполагается установка памятных знаков на месте 
разрушенных храмов г. Костромы.

Члены Костромского отделения активно участвуют в международных кон-
ференциях, семинарах, круглых столах, посвященных востоковедению, уче-
ным–кост ромичам исследователям Палестины, краеведению, развитию па-
ломничества. Например, КО ИППО активно участвовали в семинаре «Изучение 
трудных вопросов истории на краеведческом материале» 23 декабря 2016 года. 
В работе совместного с Русским Географическим Обществом круглого стола 
«Святое озеро – прошлое и настоящее», на других форумах, научных и куль-
турных площадках. 

Следует сказать, что по инициативе общественных организаций, в том числе 
и Регионального отделения МОО «ИППО» в Костромской области Некрасовскому 
озеру на окраине Костромы было возвращено его историческое название Святое 
озеро18. 

17 Селифонтов Николай Николаевич (1835–1900) — Российский государственный деятель, 
статс-секретарь, товарищ министра путей сообщения, член Государственного Совета, действи-
тельный тайный советник. С 1891 г. являлся председателем Костромской губернской учёной 
архивной комиссии. Издал несколько томов «Костромской Старины». Учредил музей архео-
логической комиссии Костромского края, с особым Романовским отделом. С 14 мая 1896 г. — 
член Государственного Совета; в 1900 г. назначен председателем департамента гражданских 
и духовных дел Государственного Совета. Участвовал в составлении судебных уставов и зако-
нодательных работ по урегулированию земельных отношений дворянского и крестьянского 
сословий, в связи с выкупными операциями, и по разным другим вопросам.

18 Озеру Некрасовское в Костромском районе вернули историческое название. Теперь оно будет, 
как и прежде, называться Святым озером. Как сообщает пресс-служба губернатора, соответ-
ствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как считают истори-

Восстановленный при участи 
РО МОО «ИППО» в Костромской 
области крест на могиле 
А. Д. Самарина.  
Фото 2017 года.
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Как уже говорилось, церковной и светской общественностью отмечена особая 
роль и заслуги первопроходца церковно-исторической науки по изучению Ближнего 
Востока, величайшего ученого и миссионера, нашего земляка, епископа Порфирия 
(Успенского). Его память, в год 170-летия Русской Духовной миссии в Иерусалиме 
была отмечена проведением 4 октября 2017 года в Костромском государственном 
университете международной конференции «По стопам епископа Порфирия 
(Успенского)». Конференция была организована совместно Региональным отде-
лением ИППО, Костромской митрополией и Институтом мировой литературы 
им. А. М. Горького Российской академии наук. 

23 декабря 2019 года в Исторической библиотеке Дома Романовых прошло 
отчетно-выборное собрании Регионального отделения Международной обще-
ственной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» 
в Костромской области. 

ки, этот район у озера является для костромской земли примерно тем же, чем является Кули-
ково поле для всей страны. Здесь дважды происходили кровавые битвы – сначала с татарами, 
а потом с поляками. Свое имя Святое озеро получило в XIII веке, когда костромичи победили 
татарский отряд. По легенде перед сражением русских воинов благословили на бой Феодо-
ровской иконой Божией Матери. Когда татары приблизились, от нее стали исходить яркие 
лучи, вызвавшие у захватчиков невольный страх. Они были разгромлены и бежали. В память 
об этом чуде близлежащее озеро было названо Святым. Второе значимое сражение произошло 
уже в начале XVII века, когда костромские воины разгромили здесь интервентов и тушинцев, 
захвативших Ипатьевский монастырь. Озеро было переименовано и названо Некрасовским 
уже в советское время. https://ko44.ru/news/society/item/22403-nekrasovskomu-ozeru-vernuli-
istoricheskoe-nazvanie.html

Отчетно-выборное собрание Регионального отделения МОО «ИППО» в Костромской области. 
23 декабря 2019 г. Фото 2019 года.
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На собрании были рассмотрены вопросы:
Отчет о деятельности отделения за 2014-2019 годы;
Избрание руководящих и контрольно-ревизионного органов отделения;
Утверждение плана работы отделения на 2020 год.
По итогам собрания были приняты решения:
Признать деятельность Регионального отделения Международной общественной 

организации «Императорское Православное Палестинское Общество» в Костром-
ской области полностью соответствующей уставному назначению ИППО.

Выразить благодарность председателю РО МОО «ИППО» в Костромской области 
прот. Дмитрию Сазонову и всем членам Костромского отделения за понесенные 
в 2014-2019 гг. труды.

Утвердить решение собрания по избранию руководящих органов управления 
Костромским отделением в следующем составе:

Председатель – протоиерей Дмитрий Сазонов;
Зам. Председателя – Сорокин Н. В.;
Секретарь – Рябинцев Р. В.;
Ревизор – Сизинцева Л. И.;
Казначей – Сазонова Е. А.

Совет Костромского отделения:
Протоиерей Дмитрий Сазонов;
Сорокин Н. В.
Рябинцев Р. В.
Ефимова А. Н.

Благословение курсантов Детского морского центра на кругосветный плавание. Богоявленско-
Анастасиин кафедральный собор г. Костромы. 9 февраля 2020 года. Фото 2020 года.



Возрождение Костромского отделения ИППО 2009-2020 гг.   | 45  

Утвердить план мероприятий Регионального отделения Международной обще-
ственной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» 
в Костромской области на 2020 г.

На сегодняшний день в планах отделения стоят задачи по изучению дорево-
люционных отчетов Костромского отдела Общества, составлению библиографии, 
картотеки персоналий деятелей Костромского отдела ИППО и костромичей, дея-
тельность которых связана и протекала на Святой Земле, расширению уставной 
деятельности ИППО в районах Костромской области. Были приняты решения:

• Содействовать проекту и строительству Свято-Андреевского и Свято-Панте-
леимоновского храмов г. Костромы, разработать план размещения на их тер-
ритории музея РО МОО «ИППО» в Костромской области;

• Осуществить издание монографии прот. Д. И. Сазонова «Приходская жизнь 
Русской Православной Церкви в 1958-1988 гг. (по материалам Центральной 
России);

• Буклета «История Костромского отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в прошлом и настоящем с именным указателем»;

• Осуществить совместно с Костромским церковно-историческим обще-
ством размещение в Костромском государственном университете выставок 
«Не должно вам быть» и «Костромская Голгофа», а также проведение анало-
гичных выставок в городах Буй, Солигалич, Судиславль.

• Осуществить совместно с Русским Географическим обществом выставки «Свя-
той флот», а также, разместить ее в районных городах Костромской области 
Буй, Солигалич, Судиславль.

• Увековечить имена и память о членах ИППО – костромичах (в частности 
Н. В. Покровского, Н. Н. Селифонтова) памятными досками;

• Совместно с руководством исторической библиотеки «Дома Романовых» осу-
ществить проект «Фонарщик» с привлечением членов ИППО по Костромской 
области.

История Императорского Православного Палестинского Общества на Костром-
ской земле продолжается. 

ЛИТЕРАТУРА [ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ]:
1. Доклад председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриарха-

та митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла «Епископ Порфирий 
(Успенский) и развитие отношений Русской Православной Церкви с христианским 
Востоком». http://www.pravoslavie.ru/11169.html. 

2. Костромское отделение ИППО. История и современность. Доклад председателя 
Костромского отделения ИППО протоиерея Дмитрия Сазонова 13 августа 2014 года. 
http://sazonow.ru/stati/516-kostromskoe-otdelenie-imperatorskogo-pravoslavnogo-
palestinskogo-obshestva-istoriya-i-sovremennost.

3. Костромское отделение ИПППО отмечает 120-летие своего открытия. https://www.
ippo.ru/news/article/kostromskoe-otdelenie-ippo-otmechaet-120-letie-so--405091 .



46 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

4. Костромское отделение ИППО. Конференция «Взгляд на Восток». https://www.ippo.
ru/science/article/-kostromskoe-otdelenie-ippo-provelo-nauchnuyu-konf-101208. 

5. Музей Костромского отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества. https://7x7-journal.ru/posts/2015/06/16/muzej-kostromskogo-otdeleniya-
imperatorskogo-pravoslavnogo-palestinskogo-obshestva. 

6. Новые издания Костромского отдела ИППО. http://voblago44.ru/news/21/. 
7. Подборка публикаций о Костромском отделении ИППО. https://www.ippo.ru/archive/

tab/last/keyword/13836.
8. 23 декабря 2019. Отчетно-выборное собрание Регионального отделения Междуна-

родной общественной организации «Императорское Православное Палестинское 
Общество» в Костромской области. http://sazonow.ru/novosti/1104-23-dekabrya-2019-
otchetno-vybornoe-sobranie-regionalnogo-otdeleniya-mezhdunarodnoj-obshchestvennoj-
organizatsii-imperatorskoe-pravoslavnoe-palestinskoe-obshchestvo-v-kostromskoj-
oblasti.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
председателей и членов  
Костромского отделения 

Императорского Православного 
Палестинского Общества 

с 1898–2020 гг.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  
Костромского отделения  

Императорского Православного Палестинского Общества  
с 1898 по 2020 гг.

Епископ Вениамин (в миру Василий Николаевич Платонов, 1819-1905), епископ 
Кинешемский в 1883 г., председатель Костромского отдела ИППО с 29.03.1898-
13.06.1905 гг., почётный член ИППО с 17.05.1898 г., магистр и профессор богословия, 
приобрел славу молитвенника и старца, имеющего дар прозорливости. За советом, 
утешением и духовным назиданием к нему непрерывно шло множество людей 
из Костромской и Ярославской губерний, его называли «вторым отцом Иоанном 
Кронштадтским».

Епископ Тихон (в миру Николай Павлович Василевский, 1967-1926), епи-
скоп Костромской и Галичский, председатель Костромского отделения ИППО 
с 13.07.1905-11.07.1914 гг., почетный член ИППО с 13.07.1905 г. При нем деятельность 
Костромского отделения достигла наивысшего расцвета. Попечитель Костромско-
го церковно-исторического общества. Встречал государя императора Николая II 
и Августейшее семейство на торжествах 300-летия Дома Романовых.

Епископ Евгений (в миру Иван Николаевич Бережков; 1864-1921), с 11 июля 
1914 года — епископ Костромской и Галичский. Председатель Костромского 
отделения ИППО с 1914 по 1917 гг. Архиерейское служение епископа Евгения 
на Костромской кафедре пришлось на Первую мировую войну, он принимал меры 
по созданию госпиталей для раненых, оказанию помощи беженцам и семьям 
фронтовиков. Летом 1916 года поддержал инициативу Костромской городской 
думы по устройству в Воскресенской церкви Костромы мемориала памяти по-
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гибших на войне костромичей. Сочувственно встретил Февральскую револю-
цию. Участвовал в работе Поместного собора Православной российской церкви 
1917–1918 годов. Согласно метрической книге Троицко-Воскресенской церкви 
села Писцова умер 24 октября 1921 года от кровоизлияния в мозг. Похоронен 
30 октября на кладбище села Писцова напротив входа в Казанскую церковь (ныне 
Комсомольский район Ивановской области.

Протоиерей Дмитрий Иванович Сазонов – (род. 12.09.1963), член МОО «ИППО» 
с 28.07.2014 г., председатель Костромского отделения МОО «ИППО» с 16.10.2014 г. 
по н. в., настоятель храма св. апостола Андрея Первозванного г. Кост рома, про-
фессор Российской Академии Естествознания, кандидат богословия, доктор 
философских наук, с 16.10. 2014 г. председатель Костромского церковно-истори-
ческого общества. Религиозный и общественный деятель, редактор и издатель 
научных сборников, автор 7 монографий и более 400 научных и публицисти-
ческих статей.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
Костромского отдела Императорского  

Православного Палестинского Общества с 1898 по 1917 гг.

Товарищи председателей — костромские губернаторы:
Леонтьев И. М.  – 29.03.1898 г. – 06.06.1902 г.
Князев Л. М.  – 06.07.1902 г. – 08.10.1905 г.
Ватаци А.А.   – 02.11.1905 г. – 21.11.1906 г.
Веретенников А.П.  – 15.12.1906 г. – 13.02.1910 г.
Шиловский П.П.  – 22.02.1910 г. – 01.12.1912 г. 
Стремоухов П.П.  – 31.12.1912 г. – 19.01.1915 г.
Хозиков И.В.  – 19.01.1915 г. – 03.03.1917 г.

Делопроизводители:
Рейпольский А.И.  – 29.03.1898 г.– 23.02.1906 г.
Андроников В.А.  – 23.02.1906 г.– 1916 г.

Казначеи:
Дуров И.М.   – 29.03.1898 г. – 23.02.1906 г.
Андроников А.В.  – 23.02.1906г. – 1916 г.

Состав открытого 29 марта 1898 г. Костромского отделения  
Императорского Православного Палестинского Общества

Председатель — Вениамин (Платонов), Епископ Кинешемский. 
Товарищ Председателя — Иван Михайлович Леонтьев, Костромской губернатор.
Казначей — Иван Макарович Дуров. 
Кандидат казначея — Николай Иванович Зимин. 
Делопроизводитель — Алексей Иванович Рейпольский. 
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СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
Международной Общественной Организации  

«Императорское Православное Палестинское Общество»
2014 по 2020 гг.

Председатель – протоиерей Дмитрий Иванович Сазонов, член МОО «ИППО» 
с 28.07. 2014 г., председатель Костромского отделения МОО «ИППО» с 16.10.2014 г., 
клирик Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора г. Костромы, настоятель 
храмов св. апостола Андрея Первозванного и св. вмч. Пантелеимона г. Костромы, 
профессор Российской Академии Естествознания, кандидат богословия, доктор 
философских наук, с 16.10. 2014 г. председатель Костромского церковно-истори-
ческого общества. Религиозный и общественный деятель, редактор и издатель 
научных сборников, автор 7 монографий и более 400 научных и публицистиче-
ских статей.

Заместитель председателя – Сорокин Николай Валерьевич, член ИППО 
с 2015 года, кандидат ист. наук, общественный деятель, краевед, председатель 
правления Костромского центра региональных исследований, действительный 
член Русского географического общества и Вольного исторического общества.

Секретарь – Рябинцев Роман Владимирович, член ИППО с 28.07.2014 г., Секре-
тарь Костромского отделения МОО «ИППО», канд. ист. наук, председатель регио-
нального отделения Русского Географического Общества, автор многих обществен-
но-значимых проектов, популяризатор истории Костромского края и выдающихся 
костромичей.

Ревизор – Сизинцева Лариса Ивановна, член ИППО с 28.07.2014 г., председатель 
Ревизионной комиссии (ревизор) Костромского отделения МОО «ИППО» – краевед, 
кандидат культурологии, автор 200 публикаций по Костромскому краеведению.

Казначей – Сазонова Елена Алексеевна – член ИППО с 2019 года, казначей 
и бухгалтер РО МОО «ИППО» в Костромской области.

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт (в миру Дмитрий Анатолье-
вич Кашин) – член ИППО с 2018 года, кандидат богословия, Решением Священного 
Синода от 27 декабря 2016 г. (журнал N° 113) присвоен титул «Костромской и Нерех-
тский» (в связи с образованием Галичской епархии), назначен главой Костромской 
митрополии. Член Совета Костромского отделения ИППО.

Иеромонах Михаил (Чепель Михаил Иванович) – член ИППО с 2019 года, док-
тор философских наук, профессор Международной Лиги развития образования 
и науки России; почетный гражданин г. Ейска и Ейского района. В 2013-2014 гг. 
нес церковное послушание в качестве настоятеля храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы и наместника Успенского мужского монастыря в Королевстве Таиланд. 
Автор богословских книг.

Бычков Андрей Иванович – член ИППО с 2014 года, председатель Костромской 
областной Думы первого, второго, четвёртого и пятого созывов. Председатель ко-
митета по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской 
деятельности, Регламенту и информационной политике, «Почетный гражданин 
Костромского района».

Ефимова Анна Николаевна – член ИППО с 19.03.2015 г., член Совета КОИППО, 
заведующая исторической библиотекой Дома Романовых. Коллективом библиотеки 
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и лично А. Н. Ефимовой проводится огромная работа по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию костромичей.

Ситников Алексей Владимирович — член ИППО с 2014 г., российский агроном, 
государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы VII созы-
ва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Лебедев Олег Александрович – член ИППО с 2014 года, бизнесмен, полков-
ник в отставке, предприниматель и меценат, соучредитель холдинга «Народная 
медиа-группа», бывший заместитель губернатора Костромской области.

Федотов Алексей Александрович – член ИППО с 2019 года, доктор историче-
ских наук, почетный работник образования Ивановской области, ветеран труда, 
член Союза писателей России, Союза журналистов России. Заместитель директора, 
профессор ЧОУ ВО «Институт управления». Автор научных, научно-популярных 
и литературно-художественных публикаций.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ  
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

В КОСТРОМЕ
(1898-2018)

Председатели КО ИППО:
29.03.1898-13.06.1905 — епископ Кинешемский ВЕНИАМИН (Платонов В.Н.)
13.07.1905-11.07.1914 — епископ Костромской и Галичский ТИХОН (Василевский Н.П.)
1914-1917  — епископ Костромской и Галичский ЕВГЕНИЙ (Бережков И.Н.)
16.10.2014  — протоиерей Дмитрий Сазонов.

Товарищи председателей — костромские губернаторы:
29.03.1898-06.06.1902  — ЛЕОНТЬЕВ И.М.
06.07.1902-08.10.1905  — КНЯЗЕВ Л.М.
02.11.1905-21.11.1906  — ВАТАЦИ А.А.
15.12.1906-13.02.1910  — ВЕРЕТЕННИКОВ А.П.
22.02.1910-01.12.1912  — ШИЛОВСКИЙ П.П.
31.12.1912-19.01.1915  — СТРЕМОУХОВ П.П.
19.01.1915-03.03.1917  — ХОЗИКОВ И.В.

Делопроизводители:
29.03.1898-23.02.1906  — РЕЙПОЛЬСКИЙ А.И.
23.02.1906-1916   — АНДРОНИКОВ В.А.

Казначеи:
29.03.1898-23.02.1906  — ДУРОВ И.М.
23.02.1906-1916   — АНДРОНИКОВ А.В.

ИМЕННОЙ СПИСОК  
членов Костромского отделения ИППО 1898-2020 гг.

АЙНАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАСЬЕВИЧ (08.02.1862, г. Кострома – 12.12.1939, г. Ле-
нинград) – историк искусства. Сын мариупольского купца Екатеринославской 
губ. Айналова Власия Дмитриевича (?-?). Выпускник Мариупольской городской 
гимназии (1884) и исторического отделения историко-филологического отделения 
Императорского Новороссийского университета (1888). Приват-доцент (23.08.1890) 
и экстраординарный (27.11.1900) и ординарный (06.11.1902) профессор кафедры 
теории и истории искусств Императорского Казанского университета. Ординар-
ный (11.07.1903) и заслуженный ординарный (1915) профессор кафедры теории 
и истории искусств и заведующий музеем (1906-1917) Императорского Санкт-Пе-
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тербургского и Киевского и Таврического государственных университетов (1919-
1921). Магистр (27.11.1895 — дис. «Мозаики IV и V веков: Исследования в области 
иконографии и стиля древне-христианского искусства») и доктор (09.05.1900 — дис. 
«Эллинистические основы византийского искусства») теории и истории искусств. 
Профессор кафедры истории искусств санкт-петербургских Высших женских курсов 
(05.12.1906-1917). Действительный член Императорского Русского археологического 
общества (1890), Общества археологии, истории и этнографии при Императорском 
Казанском университете (1890-1902), Императорского Православного Палестинского 
общества (1894), Императорского Московского археологического общества (1902) 
и др. Член-корреспондент Императорской Академии наук (29.11.1914). Научный 
сотрудник Государственного Эрмитажа (1922-1929). Почетный член Общества лю-
бителей древней письменности и искусства (17.10.1929), арестованный (31.01.1933) 
и обвиненный в контрреволюционной деятельности (01.10.1933), повторно аре-
стованный (1937), заключенный (1937-1939) и реабилитированный (1956). Кор-
респондент Археологических известий и заметок, Вестника изящных искусств, 
Византийского временника, Волжского вестника (Казань), Журнала Министерства 
народного просвещения, Записок Императорского Русского археологического 
общества, Известий и Сборника Отделения русского языка и словесности Импе-
раторской Академии наук и Академии наук СССР, Известий Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Казанском университете, Сообщений 
Императорского Православного Палестинского общества, Христианского Востока 
и др. Участник IV Областного историко-археологического съезда в г. Костроме (21-
29.06.1909). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны и Святого 
Станислава II степеней. Похоронен на Волковом кладбище.

Соч.: См. Дмитрию Власьевичу Айналову от учеников: К двадцатипятилетию его ученой 
деятельности.– Пг., 1915; Дополнение к списку трудов проф. Айналова к 35-летию ученой 
деятельности.– Пг., 1924; Памятники церковной старины в Костроме.– СПб., 1909 (соавтор 
с Рединым Е.К.); Этюды о Леонардо да Винчи.– М.; Л., 1939; Один из типов Христа в мозаиках 
церкви св. Констанцы в Риме // Археологические известия и заметки.– М., 1893.– N° 7-8; Отд. 
отт.– М., 1893; Обломок пискиды, находящийся в Историческом музее // Там же1894.– N° 1; 
Отд. отт.– М., 1894; Некоторые христианские памятники Кавказа // Там же.– 1895.– N° 7-8; 
Отд. отт.– М., 1895; Мозаики и фрески Киево-Софийского собора // Вестник изящных ис-
кусств.– СПб., 1890.– Т. 8.– С. 569-585 (соавтор с Рединым Е.К.); Византийские памятники 
Афона // Византийский временник.– СПб., 1899.– Т. VI.– С. 57-96; Мозаики древней крещальни 
в Альбенге // Там же.– 1902.– Т. VIII.– Вып. 3; Синайские иконы восковой живописи // Там же.– 
Т. IX.– С. 343-377; Искусство и археология. Библиография // Там же.– 1905.– Т. XII.– С. 357-380; 
Отд. отт.– СПб., 1906; 1907.– Т. XIII.– Вып. 3/4; Отд. отт.– СПб., 1907 (соавтор с Рединым Е.К.); 
Искусство Палестины в средние века // Там же.– 1928.– Т. XXV.– С. 77-86; Эстетическое учение 
Джона Рескина о природе и искусстве // Волжский вестник.– Казань, 1901.– 24 февраля.– 
N° 45; 1 марта.– N° 49; Мозаики IV и V веков: Исследования в области иконографии и стиля 
древне-христианского искусства // Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 
1895.– Ч. CCLXXXXVIII.– С. 241-309; Ч. CCIC.– С. 94-155; Ч. CCC.– С. 21-71; Отд. отт.– СПб., 1895; 
К вопросу о технике восковой живописи // Там же.– Ч. XV.– Май.– Отд. V. Классическая фило-
логия.– С. 193-200; Памяти Е.К. Редина // Там же.– 1908.– Ч. 18.– N° 11.– Отд. 4.– С. 18-24; Кие-
во-Софийский собор. Исследование древней живописи – мозаик и фресок собора // Записки 
Императорского Русского археологического общества. Новая серия.– СПб., 1890.– Т. IV.– Вып. 
3/4.– С. 231-381; Отд. отт.– СПб., 1889 (соавтор с Рединым Е.К.); Три древнехристианских 
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сосуда из Керчи // Там же.– 1891.– Т. V.– С. 201-214; Отд. отт.– СПб., 1891; Эллинистические 
основы византийского искусства: Исследования в области ранневизантийского искусства // 
Там же.– 1901.– Т. XII.– Вып. 3/4; Отд. отт.– СПб., 1900; Византийская живопись XIV столетия 
// Там же.– 1917.– Т. IX.– С. 62-230; Отд. отт.– Пг., 1917; Значение Ф.И. Буслаева в науке исто-
рии искусств (Речь, читанная в торжественном заседании Общества археологии, истории 
и этнографии 28 сентября 1897 г.) // Известия Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете.– Казань, 1898.– Т. 14.– Вып. 4; Очерки и заметки по истории 
древне-русского искусства // Известия Отделения русского языка и словесности Император-
ской Академии наук.– СПб., 1908.– Т. XIII.– Кн. 1.– С. 352-365; Кн. 2.– С. 290-323; Миниатюры 
«Сказания о святых Борисе и Глебе» Сильвестровского сборника // Там же.– 1910.– Т. XV.– Кн. 
3; Отд. отт.– СПб., 1911; Русское известие о латинском обряде // Сборник Отделения русского 
языка и словесности Академии наук СССР.– СПб., 1928.– Т. CI.– N° 3.– С. 499-502; Голгофа 
и крест на мозаике IV века // Сообщения Императорского Православного Палестинского 
общества.– СПб., 1894.– Февраль; Детали палестинской архитектуры и топографии на памят-
никах христианского искусства // Там же.– 1895.– Июнь; Южный фасад храма Воскресения 
в Иерусалиме // Там же.– 1902.– Т. XIII.– Ч. 2.– N° 1; Отд. отт.– СПб., 1902; Некоторые данные 
русских летописей о Палестине // Там же.– 1906.– Т. XVII.– С. 333-352; По Афону (Путевые 
наброски) // Там же.– 1906.– Т. XVIII.– С. 52-70, 638-656; Образцы старинного русского ши-
тья и кружев Н.Л. Шабельской // Труды VIII Археологического съезда в Москве в 1890 году: 
в 2 т.– М., 1895.– Т. 2.– С. 220-223; Древности, доставленные А.В. Праховым // Там же.– С. 224-
225; Древние памятники искусства Киева: Софийский собор, Златоверхо-Михайловский 
монастырь и Кирилловский монастырь // Труды Педагогического отделения Харьковского 
историко-филологического общества.– Харьков, 1899.– Вып. 6.– С. 1-58; Отд. отт.– Харь-
ков, 1899 (соавтор с Рединым Е.К.) (рец.: Покровский Н.В. // Церковные ведомости.– СПб., 
1900.– N° 29.– Прибавления.– С. 1174-1176); Отчет о заграничной командировке на Афон // 
Ученые записки Императорского Казанского университета.– Казань, 1897.– Т. LXIV.– Вып. 
3.– С. 51-58; Отд. отт.– Казань, 1897; Произведения абиссинской живописи, собранныя д-ром 
А.И. Кохановским // Христианский Восток.– СПб., 1913.– Т. II.– Вып. 2; Отд. отт.– СПб., 1913.

Лит.: Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге.– СПб., 1995.– С. 6, 58, 61, 98, 
103, 104, 111, 113, 136, 139, 140, 143, 195, 196, 198, 200, 201, 232, 259-312, 319, 321, 336, 357, 
382; Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / предс. Науч.-ред. совета Ю.С. Осипов.– М., 
2005.– Т. 1.– С. 313; Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров.– М., 
1969.– Т. 1.– С. 306; Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 1.– С. 
579; Дмитрию Власьевичу Айналову от учеников к двадцатипятилетию его ученой деятель-
ности: [Сборник статей].– Пг., 1915; Дополнение к списку трудов профессора Д.В. Айналова 
к 35-летию ученой деятельности.– Пг., 1924; За 100 лет: Биографический словарь профес-
соров и преподавателей Императорского Казанского университета (1804-1904): в 2 ч. / под 
ред. Н.П. Загоскина.– Казань, 1904.– Ч. 1.– С. 19-21; Православная энциклопедия / под ред. 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия.– М., 2000.– Т. I.– С. 342-343; Список трудов 
Дмитрия Власьевича Айналова 1888-29.12.-1913 // сост. учениками.– СПб,, 1913; Ученые — 
фондообразователи Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук: 
Краткий биографический справочник / науч. ред. и сост. Е.Ю. Басаргина и И.В. Тункина.– 
СПб., 2018.– С. 14-15; Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т.– СПб., 1995.– Т. 1.– С. 
43-44; Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи: XIX 
век.– М., 1986.– С. 267-268; Алпатов М.В. Д.В. Айналов // Искусство.– М., 1940.– N° 1.– С. 172-
174; Банк А.В. [Д.В. Айналов] // Сообщения Государственного Эрмитажа.– Л., 1940.– N° 2.– С. 
28; Брунов Н.И. Памяти Д.В. Айналова (1862-1939) // Архитектура СССР.– М., 1940.– N° 3.– С. 
66-67; Жебелев С.А. Памяти Д.В. Айналова (1862, II, 21 – 1939, XII, 12) // Известия АН СССР. 
Отделение литературы и языка.– М., 1940.– N° 3.– С. 133-135; Каргер М.К. Д.В. Айналов. 
1862-1939 // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР.– М., 
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1940.– Вып. 4.– С. 3-5; Ракинт В.Н. Д.В. Айналов // Гермес.– Пг., 1916.– 15 мая.– N° 10.– С. 220-
224; Этингоф О.Е. Д.В. Айналов (1862-1939): 125 лет со дня рождения // Художественный 
календарь: 100 памятных дат.– М., 1987.– С. 53-56.

Арх.: АВ СПФ ИВ РАН. Ф. 120. Оп. 1. Д. 30. Л. 17; Оп. 2. Д. 87; Архив Государственного Эр-
митажа. Ф. 1. Оп. 13. Д. 12. Л. 42; РА Института истории материальной культуры РАН. Ф. 2. 
Оп. 3. Д. 9. Л. 13-14; РГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9020. Л. 1-25; СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 4. Д. 364. Л. 1 об.; 
Ф. 155. Оп. 4. Д. 52. Л. 1; Ф. 192. Оп. 3. Д. 203. Л. 1; Ф. 737 (293 е.х.); Ф. 991. Оп. 1. Д. 222; Ф. 977. 
Оп. 1. Д. 47. Л. 1; Ф. 991. Оп. 2. Д. 48. Л. 1.

АЛЬТОВСКИЙ ИОАНН ПАВЛОВИЧ (11.08.1867, с. Солда Солигаличского у. Ко-
стромской губ. – 1938, г. Иваново) — священнослужитель, общественный деятель, 
публицист. Сын псаломщика Успенской церкви Альтовского Павла Александровича 
(?-?). Выпускник Солигаличского духовного училища Костромской епархии (1884) 
и Костромской духовной семинарии (1891). Учитель и законоучитель (23.10.1891-
20.10.1892) и заведующий (23.12.1894) Богородицкой церковно-приходской шко-
лы и священник Богородицкой церкви при доме призрения бедных (16.02.1894-
15.08.1916) г. Кинешмы Костромской губ. Законоучитель кинешемских женского 
двухклассного (01.09.1896-01.12.1901, 30.11.1904-01.10.1918) и мужского четырех-
классного (18.11.1901-01.09.1904) училищ. Законоучитель (01.09.1904-01.02.1918) 
и исправляющий должность (01.09.1904-01.02.1918) директора Кинешемского реаль-
ного училища имени И.А. Коновалова. Учитель истории и педагогики Кинешемской 
женской гимназии (01.07.1909-01.07.1912). Настоятель кинешемского Успенского 
собора (21.06.1916). Протоиерей (29.06.1916). Член-делопроизводитель Кинешем-
ского отделения Костромского епархиального училищного совета (13.09.1896-
23.09.1907). Член правления Кинешемского духовного училища Костромской епар-
хии (12.09.1902). Кавалер ордена Святой Анны III степени (03.02.1913) и Библии 
(11.05.1904), благословения (06.05.1906) и золотого наперсного креста (06.05.1913) 
от Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода. Действительный член 
Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства 
(1902), Костромской губернской ученой архивной комиссии (06.05.1906), Костром-
ского церковно-исторического общества (03.06.1912) и др. Участник III-IV Област-
ных историко-археологических съездов в г. Владимире и Костроме (20-26.06.1906; 
21-29.06.1909), I Всероссийского съезда законоучителей в г. Санкт-Петербурге (20-
30.07.1909) и др. Корреспондент Костромских ЕВ, Поволжского вестника (Кострома), 
Русского паломника и др. Расстрелян.

Псевд.: I.А. (Кинешма // Поволжский вестник.– Кострома, 1909, N° 822), С.I.А. [Священник 
Iоанн Альтовский] (Кинешма // Поволжский вестник.– Кострома, 1909, N° 890)

Соч.: Кинешма в Смутное время и геройский подвиг ея граждан и поселян 26 мая 1609 
года.– Кинешма, 1909; Речь воспитанникам, окончившим реальное училище в 1913/14 
учебном году.– Кинешма, 1914; [Речь при открытии] // Крылов И.С. Десятилетие Кинешем-
ского реального училища им И.А. Коновалова. 1904-1914 г. Краткая историческая записка, 
составленная директором училища И.С. Крыловым. С приложением отчета о состоянии 
училища за 1913-1914-й учебный год.– Кинешма, 1914.– С. 102-104; Освящение правого 
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придела при кинешемском Успенском (летнем) соборе // Костромские ЕВ.– Кострома, 1900.– 
N° 19.– Ч.н.– С. 533-541; Годичный акт в Кинешемском женском двухклассном училище // 
Там же.– 1901.– N° 12.– Ч.н.– С. 360-362; Поучение пред сбором на церковно-приходския 
школы // Там же.– N° 23.– Ч.н.– С. 647-649; Епархиальная хроника. 27 сентября текущего 
года состоялось в г. Кинешме открытие реального училища // Там же.– 1904.– N° 21.– Ч.н.– 
С. 544-546; Поучение по поводу появления секты киселевцев в Кинешемском уезде // Там 
же.– 1913.– N° 14.– Ч.н.– С. 439-444; Не школа только, но преимущественно семья должна 
заботиться о воспитании детей // Там же.– 1916.– N° 6.– Ч.н.– С. 87-91; Кинешма. Очерк мест-
ности // Поволжский вестник.– Кострома, 1909.– N° 822, 826, 882, 890; Кинешма. В сосновом 
бору у памятника // Русский паломник.– СПб., 1912.– N° 4.

Лит.: Костромское православное Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии 
и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 45; Костромское церковно-историческое 
общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 ян-
варя 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 14, 44; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 7; Крылов И.С. Десятилетие 
Кинешемского реального училища им И.А. Коновалова. 1904-1914 г. Краткая историческая 
записка, составленная директором училища И.С. Крыловым. С приложением отчета о со-
стоянии училища за 1913-1914-й учебный год.– Кинешма, 1914.– С. 38; Лебедев А.Я. Исто-
рическая записка о Кинешемском городском училище.1790-1908 г.– Кинешма, 1908.– С. 64; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 43; 
[Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 
1897.– С. 86; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // 
Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 126.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 927. Л. 27 об.-28; Д. 1071. Л. 66 об.-71 об.; Д. 1076. Л. 112 об.-117; 
Д. 1087. Л. 108 об.-113 об.; Д. 1095. Л. 1 об.-5 об.; Д. 2248. Л. 62 об.; Д. 2306. Л. 84 об.; Д. 2312. Л. 4 
об.-6 об.; Оп. 11. Д. 1877. Л. 59 об.; Д. 2087. Л. 4 об.-7 об.; Д. 2243. Л. 4 об.-8; Д. 2312. Л. 4 об.-6 об.; 
Ф. 432. Оп. 1. Д. 3700. Л. 1; Государственный архив Ивановской области. Ф. 513. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 1; Д. 119. Л. 1-2.

АНДРОНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1831, г. Чухлома Костромской губ. – 
20.04.1918, г. Кострома) — священнослужитель. Сын священника Спасо-Преобра-
женского собора Андроникова Василия Ивановича (1786-03.04.1867). Выпускник 
Галичского духовного училища Костромской епархии (1846) и Костромской духовной 
семинарии (1852). Священник костромской Борисоглебской церкви (13.09.1854-
20.04.1918). Протоиерей (07.06.1891). Действительный член костромских епархи-
ального православного Феодоровско-Сергиевского братства (1900), губернской 
ученой архивной комиссии (27.11.1902) и др. Пожизненный действительный член 
и казначей КО ИППО (23.02.1906-1916). Участник IV Областного историко-археоло-
гического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909) и др. Кавалер всех служебных наград, 
в т. ч. орденов Святой Анны I-III и Святого Владимира IV (06.05.1900) степеней, 
медалей, золотого наперсного креста и палицы от Святейшего Правительствую-
щего Всероссийского Синода. Владелец одноэтажного деревянного дома на Бори-
соглебской ул. (Крестьянская, 8) в г. Костроме. Убит грабителями. Похоронен при 
Борисоглебской церкви.
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Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 5; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 95; Костромские инскрипты 
XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 
2015.– N° 4; Костромское православное Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии 
и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 45; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 25; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 
год.– Кострома, 1916.– С. 2, 14, 15; Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом 
штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием положенного при них состава 
причтов и приложением руководственных правил по введению сих штатов в действие.– Ко-
строма, 1890.– С. 33; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Рома-
новых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 140, 219; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 37; 
[Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 
1897.– С. 66; Список членов ИППО, входящих в состав Костромского отдела этого общества 
к 1 января 1914 года // Там же.– 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Воскресенский М.И., свящ. 50-лет-
ний юбилей священнослужения протоиерея А.В. Андроникова // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1904.– N° 24.– Ч.н.– С. 661-667; 1905.– N° 1.– Ч.н.– С. 27-41; N° 2.– Ч.н.– С. 66-72; Отд. отт.– Ко-
строма, 1905; Воскресенский М.И., свящ. 60-летие богослужения протоиерея А.В. Андрони-
кова // Там же.– 1915.– N° 15.– Ч.н.– С. 252-265; N° 16.– Ч.н.– С. 278-298; Отд. отт.– Кострома, 
1915; Красовский П.И., прот. Редкое для костромского духовенства торжество // Поволжский 
вестник.– Кострома, 1914.– 13 сентября; Красовский П.И., прот. Пастырь-мученик (светлой 
памяти протоиерея А.В. Андроникова) // Светочъ: альманах.– Кострома, 1996.– С. 65-67.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 195. Л. 236 об.-237; Ф. 130. Оп. 1. Д. 2114. Л. 146 об-149; Оп. 9. 
Д. 3210. Д. 72 об.-73; Д. 3211. Л. 86 об.-87; Д. 3216. Л. 7 об.-8 об.; Д. 3244. Л. 194-196 об.; Д. 3484. 
Л. 83 об.-88 об.; Д. 3496. Л. 51 об.-56 об.; Д. 3534. Л. 46 об.-52 об.; Д. 3540. Л. 46 об.-51 об.; Д. 3691. 
Л. 177 об.-180 об.; Д. 3749. Л. 65 об.-67 об.; Оп. 11. Д. 1883. Л. 50 об.-56; Оп. 13. Д. 350. Л. 35 об.-
36; Ф. 407. Оп. 1. Д. 157. Л. 626. 

АНДРОНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (10.06.1874, г. Кострома – ноябрь 
1961, там же) — педагог, краевед. Сын АНДРОНИКОВА А.В. Выпускник Костромской 
губернской гимназии (1893) и историко-филологического факультета Император-
ского Московского университета (1897). Учитель русского языка и словесности 
(02.08.1897) и библиотекарь фундаментальной библиотеки (1904) Костромской 
губернской гимназии. Действительный член костромских кружка любителей 
естествознания (1899), губернской ученой архивной комиссии (08.09.1900), науч-
ного общества по изучению местного края (1913) и др. Член совета Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (27.11.1901). Пожизненный действитель-
ный член (1898) и делопроизводитель (23.02.1906-1916) КО ИППО. Член-сотрудник 
Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге (1909). Участник 
I-IV областных историко-археологических съездов (1901-1909) и секретарь и редак-
тор «Известий» (1909, N° 1-10) IV Областного историко-археологического съезда 
в г. Костроме (21-29.06.1909). Инспектор Ярославской имени Императора Алек-
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сандра I (1910) и Костромской (1913) губернских гимназий. Директор Корчевской 
гимназии Тверской губ. (1916-1918) и преподаватель русского языка и литературы 
средних учебных заведений Калининской обл. (1918-1941). Лектор Костромского 
отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных 
знаний (1941-1959 – свыше 600 лекций). Кавалер орденов Святой Анны и Святого 
Станислава II-III степеней и др. Корреспондент Костромских ГВ, Костромской ста-
рины (Кострома), Поволжского вестника (Кострома), Северной правды (Кострома), 
Трудов областных историко-археологических съездов и др.

Псевд.: В.А. (К истории частушки // Поволжский вестник.– Кострома, 1906.– N° 30-31)

Соч.: Воспитательное значение поэзии А.С. Пушкина.– М., 1900; Экскурсия воспитанников 
Костромской гимназии в Нижний Новгород и Казань, в июне месяце 1901 года.– М., 1902; Ча-
стушки Костромского края.– Кострома, 1906; О собирании памятников народного творчества 
в пределах Костромской губернии // Костромские ГВ.– Кострома, 1902.– N° 29-30, 33, 36, 40, 
42-43; Свадебные причитанья Костромского края со стороны содержания и формы: доклад 
члена Костромской губернской ученой архивной комиссии В.А. Андроникова на Втором 
областном археологическом съезде в г. Твери // Там же.– 1903.– N° 65-66, 68, 70, 74, 77-79, 
82-84; 1904.– N° 2-4, 6-7; Отд. отт.– Кострома, 1904; Памяти Н.Ф. Грамматина // Костромская 
старина: издание Костромской Ученой Архивной Комиссии.– Кострома, 1905 (обл. 1906).– Вып. 
VI.– С. 117-128; Отд. отт.– Кострома, 1904; Памяти П.А. Илинского // Там же.– 1911 (обл. 1912).– 
Вып. VII.– С. III-X; Отд. отт.– Кострома, 1909; Народные песни, сказания и легенды Махловской 
волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии // Там же.– С. 35-60; Отд. отт.– Кострома, 
1909; К истории частушки // Поволжский вестник.– Кострома, 1906.– N° 30-31; Копилка 
здравия // Северная правда.– Кострома, 1951.– 12 июня; Похоронные обряды и причитания 
Костромской губернии // Справочный листок III областного историко-археологического съезда 
в губернском городе Владимире, издаваемый Владимирской губернской ученой архивной 
комиссией под ред. А.В. Смирнова.– Владимир, 1906; О материалах по этнографии Костром-
ского края, собранных местной губернской ученой архивной комиссией (Живая старина 
в Костромской губернии) // Труды Ярославского областного съезда (Съезда исследователей 
истории и древностей Ростово-Суздальской области).– М., 1902.– Отд. II.– С. 103-124; Отд. 
отт.– М., 1902; Свадебные причитанья Костромского края со стороны содержания и формы 
// Труды II Областного Тверского археологического съезда 1903 года 10-20 августа.– Тверь, 
1906.– Отд. III.– С. 33-92; Отд. отт.– Тверь, 1903; Страничка из истории народно-бытовой 
медицины (Лечебные средства, употребляемые простым народом в пределах Костромской 
губернии) // Труды III областного историко-археологического съезда, бывшего в г. Владимире 
20-26 июня 1906.– Владимир, 1909.– С. 1-30; Отд. отт.– Владимир, 1909. 

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Го-
рохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 4, 13, 31, 54, 82; Костромское научное общество 
по изучению местного края. Отчет о деятельности … за 1913 год (Год II).– Кострома, 1914.– 
С. 29; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 3-4; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 15; Виноградов Н.Н. 
Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-
21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 79; Полякова Л.Л. Юрьевец: Историко-кра-
еведческий очерк.– Ярославль, 1984.– С. 26; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 37; Сухарева Т.П. Костромской художественный 
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музей: События, факты, люди.– Кострома, 2006.– С. 11, 17, 20, 91; Яковлев П.С. Памятная 
книжка Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 25; 
Костромской кружок любителей естествознания. Отчет о деятельности … за 1899/1900 гг. 
// Костромские ГВ.– Кострома, 1900.– N° 96.– С. 4; Список членов ИППО, входящих в состав 
Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Горохова О.В., Резепин П.П. Автографы костромских этнографов // 
Страницы времен: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2012.– N° 3 (14).– С. 167-168; 
Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской губернской гимназии // Костромская 
старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 44; Резепин П.П. 
ККЛЕ + КОЛЕ = КНОИМК // Губернскiй домъ: историко-краеведческий культурно-просве-
тительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2007. – N° 6 (81).– С. 17; Резепин П.П. 
Историко-археологические съезды Верхневолжья // Там же.– 2014.– N° 1 (94).– С. 26; Смирнов 
В.В. Две награды, или С трубой, как пароход // Костромской край.– Кострома, 1993.– 2 марта. 

Арх.: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 9000 (†); Ф. 130. Оп. 1. Д. 2114. Л. 147; Оп. 9. Д. 3216. Л. 8 об.; Д. 
3691. Л. 180 об.; Оп. 11. Д. 1883. Л. 51; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 31; Ф. 429. Оп. 1. Д. 248. Л. 79 об.; Д. 
253. Л. 72 об.; Д. 295. Л. 42 об.; Д. 306. Л. 174 об.; Д. 335. Л. 28 об.-269; Б/ш. Д. 10. Л. 25 об.; Д. 17. 
Л. 23 об.; Д. 199. Л. 36 об., 63; Р. 3058 (43 е.х.).

АННА (Левашова Мария Николаевна) (08.07.1838, ус. Жураново Кологривского у. 
Костромской губ. – 02.12.1912, г. Кострома). Дочь отставного поручика (21.11.1829) 
Левашова Николая Федоровича (1803-?) и Марии Николаевны, урожденной Голени-
щевой-Кутузовой (?-?). Послушница (1871) и постриженница (1872) костромского 
Богоявленско-Анастасиинского женского монастыря. Игуменья галичского Нико-
лаевского Староторжского (16.04.1891-08.06.1895) и костромского Богоявленско-А-
настасиинского (08.06.1895-02.12.1912) женских монастырей, в соборной усыпаль-
нице последнего из которых и похоронена. Действительный член КО ИППО (1898).

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православ-
ного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Орлов В.А. 
Галичский Староторжский Николаевский женский монастырь: Историческое описание, 
составленное по документам архива священником монастыря В. Орловым.– М., 1913.– С. 42-
43; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий: в 2 т.– 
СПб., 1886.– Т. 1.– С. 547; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 37; Резепин П.П. Костромской некрополь. Ипатьевский монастырь // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2011.– N° 24.– С. 124.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 270. Л. 36-37; Ф. 131. Оп. 1. Д. 275. Л. 35 об., 67; Ф. 707. Оп. 1. 
Д. 1243. Л. 1-10.

АРИСТОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1833, Никольская слоб. Каримовской вол. Костром-
ского у. Костромской губ. – 04.03.1909, там же) — предприниматель и общественный 
деятель. Крестьянский сын. Староста Никольской церкви за Волгой (1863-1884) 
и строитель одноэтажного деревянного здания Никольской церковно-приходской 
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школы (Коллективная, 7) (1896). Костромской купец 1-й гильдии (1869). Владелец 
деревянных «Верный слуга» (1869 – 120 л.с.) и «Товарищ» (1870 – 80 л.с.) и метал-
лического «Внук Николай» (1904) пароходов на линии Рыбинск-Казань, паровой 
мельницы (1870, арх. Максимов В.Я.; 1905 – 1, 3 млн. руб. год/оборот = 143000 руб. 
год/доход; 1911 – 146 раб. + 1, 775 млн. руб. год/оборот), лавки в Больших Мучных 
рядах (1905 – 11000 руб. год/оборот = 1000 руб. год/доход), трех– и двухэтажного 
на Александровской (Свердлова, 9, 11 а) и двухэтажного на Нижне-Набережной 
(Лесная, 13 а) ул. каменных и деревянного в Никольской слоб. жилых домов в г. 
Костроме и совладелец картофеле-терочного и крахмало-паточного заводов в с. 
Борщине Каримовской вол. Костромского у. (1902; 1913 – 70 раб. + 0, 6 млн. руб. год/
оборот). Гласный костромских городской думы (1870-1902) и уездного земского 
собрания (1883-1888). Пожизненный член Костромского епархиального православ-
ного Феодоровско-Сергиевского братства (1887). Действительный член КО ИППО 
(1898). Основатель Торгового дома (1883 – 40 раб. + 0, 4 млн. руб. осн. капитала). 
Костромской городской голова (20.05.1893-11.02.1898), при котором были построе-
ны низшее химико-технологическое (14.09.1894) и среднее механико-техническое 
(21.08.1897) училища имени Ф.В. Чижова на Солдатской (оба – арх. Бернгардт В.Р.) 
и духовное на Павловской (1895, арх. Загоскин И.И.) училища, ломбард (1896, арх. 
Горлицын Н.И.) и городская народная библиотека-читальня имени А.Н. Островского 
(22.09.1896, арх. Брюханов И.В.) на Московской ул., пожарное депо на Покровской 
площади (03.09.1895, арх. Горлицын Н.И.) и церковь иконы Божией Матери Феодо-
ровской на Федоровском кладбище (24.04.1897, арх. Смуров А.Е.), замощена Вос-
кресенская площадь (1895) и разбит сквер на Сусанинской площади (11.06.1897), 
открыты костромские общества любителей музыкального и драматического ис-
кусства (1893), охоты (1896) и охотников конского бега (1898), мужская воскресная 
школа (11.02.1896) и др. Потомственный почетный гражданин (09.06.1894). По-
печитель костромских реального училища (13.12.1896) и торговой школы (1897). 
Член Костромского комитета торговли и мануфактур (09.11.1900). Кавалер орденов 
Святой Анны II (14.05.1896) и III (23.04.1904) и Святого Станислава II (06.12.1886) 
и III (06.05.1900) степеней, знака Красного Креста (13.03.1879) и др. Похоронен 
на Никольском кладбище Богоявленско-Анастасиинского женского монастыря.

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 62-63; Общая ведомость владельцев недвижимых имуществ 
в 1-2 ч. города Костромы, с указанием старой и новой оценок, произведенных в 1872/3 и 1882 
годах.– Кострома, [б.г.].– С. 3, 50, 51; Костромской отдел Императорского Православного Па-
лестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 
1901.– С. 10; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– Кострома, 1996.– Вып. I.– 
Ч. 1.– С. 175, 223-225; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– Кострома, 
1998.– Вып. I.– Ч. 3.– С. 125-126; Русский провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 46; 
Указатель фабрик и заводов Европейской России: Материалы для фабрично-заводской 
статистики / сост. по официальным сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. 
Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, испр. и значительно доп.– СПб., 1894.– С. 449; Фабрично-завод-
ские предприятия Российской Империи / Совет съездов представителей промышленности 
и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 1914.– Д-958, Д-3476; Барышников М.Н. Деловой мир России: 
Историко-биографический справочник.– СПб., 1998.– С. 33; Карпова Т.М., Резепин П.П. 
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Градоначальники Костромы. 1785-2003: От городского головы до главы самоуправления / 
авт.-сост.: Т.М. Карпова, П.П. Резепин.– Кострома, 2003.– С. 82-85; Миловидов И.В. Костром-
ское реальное училище за XXV-летие (1873-1898): Исторический очерк, составленный учи-
телем истории и географии Костромского реального училища И.В. Миловидова.– Кострома, 
1898.– С. 67; Шубин И.А. Волга и волжское судоходство: (История, развитие и современное 
состояние судоходства и судостроения).– М., 1927.– С. 891; Дюбюк Е.Ф. Дневник. 1916 // 
Костромская земля: краеведческий альманах Костромского фонда культуры.– Кострома, 
1995.– Вып. 3.– С. 179, 191, 192; Резепин П.П. Почетный президент КООКБ Великий князь 
Дмитрий Константинович // Романовские чтения. 400 лет окончания Смуты и воцарения 
династии Романовых: материалы всероссийской конференции, Кострома, 2-3 марта 2013 
года / сост. и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 2013.– С. 253-257; Резепин П.П Городские 
головы: Аристов И.Я. // Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 
2003.– N° 16.– С. 24; Резепин П.П. Костромской некрополь. Богоявленский монастырь // Эн-
телехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2011.– N° 24.– С. 130; Резепин П.П., 
Тлиф И.Х. «С губернатором у меня наладилось» // Губернскiй домъ: историко-краеведческий 
культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 6 (75).– 
С. 49-56; Резепин П.П., Тлиф И.Х. Из деловой переписки совладельцев Костромской Льняной 
Мануфактуры С.Н. Третьякова и В.А. Шевалдышева // Династия Третьяковых в истории про-
мышленного развития и благотворительности России: Коллективная монография / науч. 
ред. Е.А. Чугунов; отв. ред. Н.В. Павличкова.– Кострома, 2015.– С. 95-101, 185; Чумаков И.М. 
Памятные книги Ивана Михайловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История 
купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 
2006.– С. 176, 193-194, 211, 292, 292.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 166. Л. 563 об.-564; Ф. 134. Б/ш. Д. 4941. Л. 1-9; Ф. 161. Оп. 1. Д. 424. 
Л. 14; Ф. 200. Оп. 1 а. Д. 3151 а (†); Оп. 6. Д. 2231. Л. 3 об.; Д. 2520. Л. 3 об.; Оп. 8. Д. 103. Л. 3 об.; 
Ф. 207. Оп. 1. Д. 67 (†); Д. 221 (†); Ф. 340. Оп. 2. Д. 88 (†); Ф. 483 (3 е.х.); Ф. 562 (6 е.х.); Ф. 1029 (3 
е.х.); КГОИАХМЗ. КОК 14114, 31549.

АРСЕНИЙ (Тимофеев Аполлон) (28.11.1865, г. Санкт-Петербург – 12.02.1917, 
г. Москва) — церковный деятель. Из дворян. Выпускник Императорского Гатчин-
ского Николаевского сиротского института (1886) и Санкт-Петербургской духовной 
академии (1890). Кандидат богословия (1890). Постриженник санкт-петербургской 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (1890). Член Русской духовной мис-
сии в Японии (1890). Инспектор Холмско-Варшавской духовной семинарии (1893). 
Ректор и профессор богословских наук Вологодской духовной семинарии, член 
Вологодской духовной консистории и архимандрит вологодского Спасо-Прилуц-
кого монастыря (1896). Настоятель домовой церкви российской дипломатической 
миссии в г. Афинах (1898). Член Санкт-Петербургского комитета цензуры духовной 
(1900). Епископ Владимирский-Волынский, викарий Волынский (14.07.1902), епи-
скоп Сарапульский, викарий Вятский (25.08.1906-16.01.1909), епископ Царевский, 
викарий Астраханский (08.09.1910), епископ Кинешемский, викарий Костромской 
и священно-архимандрит Богородицкого Игрицкого Песоченского монастыря 
Костромского у. Костромской епархии (28.07.1911) и епископ Омский и Павлодар-
ский (30.07.1914), уволенный на покой с управлением в Высокогорский Возне-
сенский монастырь Арзамасского у. Нижегородской губ. (04.06.1915). Почетный 
член Костромского церковно-исторического общества (31.12.1912) и др. Участник 
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встречи в г. Костроме (19.05.1913) императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II 
(06.05.1868-17.07.1918) с семьей и др. Кавалер орденов Святой Анны I (21.02.1913), 
II (1902) и III (1893) и Святого Владимира III (1905) степеней. Похоронен в Смолен-
ском Новодевичьем монастыре.

Лит.: Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-
сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 123-124; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 7; Отчет 
о состоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за время 
от его открытия 3 июня 1912 года до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 9; Отчет о со-
стоянии и деятельности Костромского церковно-исторического общества за 1914 год.– 
Кострома, 1915.– С. 3, 20; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода 
и Российской Церковной Иерархии на 1913 год.– СПб., 1913.– С. 202-203; Состав Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1915 
год.– Пг., 1915.– С. 182-183; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода 
и Российской Церковной Иерархии на 1916 год.– Пг., 1916.– С. 346-347; Состав Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1917 
год.– Пг., 1917.– С. 362-363; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей 
и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. 
Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки: в 2 т.– Пг., 
1915.– Т. I.– С. 32; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романо-
вых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 36, 54, 
94, 113, 116, 120, 143, 219; Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи 
периода с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 т.– Эрланген, 1979.– Т. I.– С. 400-401; Се-
менова А.В. Игрицкий монастырь и его святыня.– Кострома, 2015.– С. 66; Епископ Арсений 
// ПВ.– Кострома, 1914.– N° 2376; Горохова О.В. Преподаватели и выпускники: К 300-летию 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры // Губернскiй домъ: историко-краеведческий 
культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2013.– N° 3 (92).– С. 50; 
Резепин П.П. Почетные члены КЦИО: Арсений (Тимофеев Аполлон) // Там же.– 2007.– N° 6.– С. 
15; Резепин П.П. Епископы Кинешемские, викарии Костромские: Арсений (Тимофеев Аполлон) 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2010.– N° 6.– С. 293; Некролог // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1917.– N° 4.– Ч.н.– С. 78; Курьер.– Кострома, 1917.– N° 32.

БЕЛОРУКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1859, пг. Георгиевский Галичского у. Ко-
стромской губ. – 21.08.1913, г. Кострома) — священнослужитель, общественный дея-
тель. Сын пономаря Троицкой церкви. Выпускник Костромской духовной семинарии 
(1880). Священник Никольских церквей с. Мокровского Галичского у. (26.10.1880) 
и с. Белоникольского Кинешемского у. (10.01.1896) Костромской губ. и костромской 
Иоанно-Предтеченской церкви (09.06.1910). Законоучитель Рылеевского сельского 
училища (17.12.1882-20.10.1895) и Мокровской (29.11.1893-10.01.1895) Галичского у. 
и Белоникольской (10.01.1896-09.06.1910) церковно-приходских школ и Есиплев-
ского начального народного училища (01.09.1901-09.06.1910) Кинешемского у. 
Костромской губ. и Костромского I городского двухклассного женского училища 
(1910-1913). Благочинный III благочиннического округа Кинешемского у. Костром-
ской губ. (1898-1910). Действительный член (1900) и хранитель библиотеки музея 
пчеловодства (1910-1913) Костромского общества пчеловодства. Корреспондент 
Костромских ЕВ, Материалов по описанию пчеловодства Костромской губернии 
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и др. Кавалер ордена Святой Анны III степени (1909), серебряных медалей в память 
царствования императора Александра III (1896) и 25-летия церковно-приходских 
школ (1899), золотого наперсного креста от Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода (06.05.1908) и др.

Соч.: Переход крестьянина от колоды к рамчатому улью: Рассказ.– Кострома, 1905; Го-
лос из Галича по вопросу об устройстве женского епархиального училища // Костромские 
ЕВ.– Кострома, 1890.– N° 12.– Ч.н.– С. 311-317; 50-летний юбилей священника о. Николая 
Потапова // Там же.– 1897.– N° 23.– Ч.н.– С. 680-682; Пчеловодство части Хмелевицкой 
волости Ветлужского уезда / сост. П.А. Белоруков // Материалы по описанию пчеловодства 
Костромской губернии.– Кострома, 1906.– Вып. XIX.– С. 389-405; Отд. отт.– Кострома, 1906. 

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 87; Утвержденные Святейшим Правительству-
ющим Синодом штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием положен-
ного при них состава причтов и приложением руководственных правил по введению сих 
штатов в действие.– Кострома, 1890.– С. 81; Вичуговский П.Ф., Градусов И.В., Корженевский 
В.И. Историческая записка о Галичском городском 3-классном училище. 1800-1900.– Ма-
карьев на Унже, 1901.– С. 73-74; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк 
об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского Право-
славного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий 
Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 46-47; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной 
семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 79; Некролог // Поволжский вестник.– Ко-
строма, 1913.– N° 2104.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 179. Л. 160 об.-161; Ф. 130. Оп. 11. Д. 1826. Л. 58 об.; Д. 1876. Л. 54 
об.-55; Д. 1986. Л. 29 об.-31 об.

БИРЮКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (22.04.1858, ус. Ивановское Костромско-
го у. Костромской губ. – 1938, пос. Кратово Московской обл.) – государственный 
и дворянский деятель. Сын генерал-майора (1865) Бирюкова Ивана Сергеевича 
(24.02.1822-16.01.1888) и Варвары Васильевны, урожденной Христиани (09.02.1831-?). 
Выпускник санкт-петербургского Императорского Пажеского корпуса (03.12.1868). 
Паж (25.06.1870) и камер-паж (07.08.1875). Фельдфебель Гренадерской артил-
лерийской бригады (02.07.1874). Подпоручик (10.08.1876), поручик (01.01.1883) 
и отставной штабс-капитан (04.02.1890) I лейб-гвардейской Артиллерийской бри-
гады. Участник русско-турецкой войны и осады г. Плевны (1877-1878), за отли-
чие при которой был награжден орденами Святого Станислава III (30.04.1878) 
и Святой Анны IV (09.04.1878) степеней с мечами и бантом. Земский начальник 
2-го участка Костромского у. Костромской губ. (07.02.1890). Непременный член 
Костромского губернского присутствия (30.07.1896). Гласный Костромского уезд-
ного и Костромского губернского земских собраний (1898-1903). Член-сотрудник 
КО ИППО (1898). Председатель КО Императорского Московского общества сель-
ского хозяйства (05.12.1898) и Костромского общества охотников (1914). Томский 
(21.11.1903) и Нижегородский (01.07.1906-1911) вице-губернатор. Крестьянский 
начальник 2-го участка Тобольского у. Томской губ. (04.09.1911). Действительный 
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член Костромской (06.07.1895) и Нижегородской (07.10.1906) губернских ученых 
архивных комиссий, Костромского научного общества по изучению местного края 
(1913), которому пожертвовал 3 книги (1921-1923), Костромского епархиального 
православного Феодоровско-Сергиевского братства (1915) и др. Непременный 
член (22.02.1914) и секретарь (07.01.1916-17.09.1918) Костромского губернского 
статистического комитета. Предводитель дворянства Костромской губ. (22.02.1914-
01.01.1918). Корреспондент Костромских ГВ, Красного мира (Кострома), Поволжского 
вестника (Кострома) и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой 
Анны (16.11.1916) и Святого Станислава (1906) I степени, медалей, нагрудного 
знака Министерства земледелия и государственных имуществ (22.12.1897) и др. 
Владелец 329 десятин земли в Семеновской вол. Костромского у. Костромской 
губ. и личных книжного собрания, частью (500 т.) пожертвованного Костромскому 
государственному рабоче-крестьянскому университету (1918), и книжного знака. 
Начальник подотдела охоты Костромского губернского земельного отдела (1920-
1923). Ссыльный вместе с женой и детьми в Сибирь (1923) и лишенец (1930-е). Автор 
воспоминаний. Расстрелян.

Соч.: Исторический очерк о селе Коробове, населенном белопашцами, потомками Ивана 
Сусанина.– Нижний Новгород, 1910; Письмо в редакцию // Поволжский вестник.– Кострома, 
1916.– N° 3040; Ответ на заметку // Красный мир.– Кострома, 1923.– N° 197; Что вспомни-
лось: (Из музыкальной и театральной хроники гор. Костромы в начале 90-х годов прошлого 
столетия) // // Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветительский на-
учно-популярный журнал.– Кострома, 2008.– N° 1/2 (82/83).– С. 49-51.

 
Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 

С. 421, 429, 449; Костромская усадьба / Т.В. Йенсен, И.Ю. Кондратьева, Д.Б. Ойнас, А.И. Соро-
кин.– Кострома, 2005.– С. 208-220; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный 
каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 8, 21, 183, 212, 230; 
Костромское научное общество по изучению местного края. Отчет о деятельности … за 1913 
год (Год II-й).– Кострома, 1914.– С. 29; Костромское православное Феодоровско-Сергиевское 
братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 44; Костром-
ской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 
гг.– Кострома, 1900.– С. 14; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; Костромской государственный 
рабоче-крестьянский университет. Отчет о деятельности … со дня возникновения 7-го ноя-
бря 1918 г. по 7-е ноября 1919 г.– Кострома, 1920.– С. 48; 40-летний юбилей государственной 
службы Сергея Ивановича Бирюкова, бывшего нижегородского вице-губернатора и прощание 
его с нижегородцами при переходе в Кострому, по случаю избрания костромским пред-
водителем дворянства.– Кострома, 1915; Указ Правительствующего Сената и заключение 
прокурора по делу нижегородского вице-губернатора С.И. Бирюкова.– Нижний Новгород, 
1908; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918. Издание второе, исправленное 
и дополненное.– М., 2010.– С. 95; Сморчков В.К. Первый костромской вуз: время, люди, судь-
бы.– Кострома, 2013.– С. 52; Протоколы заседания Костромского отдела Императорского 
Московского общества сельского хозяйства 5 декабря 1898 года // Костромские ГВ.– Кострома, 
1899.– N° 81; Юбилей С.И. Бирюкова // Костромская жизнь.– Кострома, 1914.– N° 8; Проводы 
бывшего нижегородского вице-губернатора С.И. Бирюкова // Поволжский вестник.– Кострома, 
1914.– N° 2288; Горохова О.В. Библиотека КНОИМК // Губернский дом: историко-краевед-
ческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2007.– N° 6 
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(81).– С. 21; Горохова О.В. «На добрую память…»: инскрипты и экслибрисы театральных об-
ществ и деятелей на книгах костромских библиотек // Там же.– 2008.– N° 1/2 (82/83).– С. 30; 
Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и проблемы // Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 4.– С. 79.

Арх.: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4986 (†); Ф. 205. Оп. 1. канц. Д. 397. Л. 1 об.; Ф. 224. Оп. 1 л/с. Д. 
2697. Л. 2-3; Ф. 429. Оп. 1 доп. Д. 97. Л. 39 об.– 44 об.; Ф. 593 (1 е.х.); Р. 838. Оп. 1. Д. 20. Л. 1-10; 
КГОИАХМЗ. КОК 19774/15, 19774/16. 

БОГОСЛОВСКИЙ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ (1835, г. Молога Ярославской губ. – 
20.10.1908, г. Кострома) — священнослужитель. Сын священника Воскресенского 
собора Богословского Вениамина Александровича (?-02.03.1867). Выпускник Ярос-
лавской духовной семинарии (1855) и Санкт-Петербургской духовной академии 
(1859). Кандидат богословия (1859). Помощник ректора (02.01.1860) и инспектора 
(31.09.1860-03.05.1864) и учитель богословия (02.01.1860-16.02.1866) Костромской 
духовной семинарии. Священник Благовещенского собора г. Буя Костромской губ. 
(03.03.1862) и костромских Спасо-Преображенской в Гостином дворе (12.06.1863), 
и Цареконстантиновской (08.01.1865) церквей с преподаванием и священник 
(16.02.1866) и ключарь (27.12.1893-30.07.1907) костромского Успенского кафедраль-
ного собора. Член Костромской духовной консистории (1868-1906), правления 
Костромского духовного училища (1870-1876), Костромского епархиального право-
славного Феодоровско-Сергиевского братства (1887) и др. Протоиерей (15.05.1883). 
Цензор Костромских ЕВ (21.12.1886-30.07.1907). Корреспондент Странника и др. По-
четный член Костромского Александровского православного братства (08.03.1888). 
Член-сотрудник КО ИППО (1900). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов 
Святой Анны II (13.04.1886) и III (01.04.1879) и Святого Владимира III (06.05.1898) 
и IV (01.04.1890) степеней, серебряной медали в память царствования Императо-
ра Александра III (1896), нагрудного знака Красного Креста (04.07.1882), золотого 
наперсного креста (31.03.1874) и палицы (06.05.1894) и адресат благословения 
(30.04.1865) Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода. Похоронен 
на Лазаревском кладбище.

Соч.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871 (соавтор); Алфа-
витный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием церквей, 
при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1879 (соавтор); Утвержденные 
Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских церквей Костромской епар-
хии, с указанием положенного при них состава причтов и приложением руководственных 
правил по введению сих штатов в действие.– Кострома, 1890 (соавтор); Кара Божия за не-
почтение к строителю свят. тайн и благодатное обращение раскольника // Странник.– СПб., 
1865.– Т. 1.– N° 2.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 9; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 104; Костромские инскрипты 
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XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 
2015.– N° 124; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 14; Костромской отдел Императорского Право-
славного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Русский 
провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. 1.– С. 91; [Андроников Н.О.] Исторические записки 
о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской гимназии / сост. бывшим 
учителем семинарии и временным преподавателем гимназии Н. Андрониковым.– Костро-
ма, 1874.– С. 51; Родосский А.С. Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов 
Санкт-Петербургской духовной академии. 1814-1869.– СПб., 1907.– С. 51; [Сырцов И.Я., прот.] 
150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 48; 35-летие 
служения в священном сане ключаря костромского кафедрального Успенского собора отца 
протоиерея П.В. Богословского // Костромские ЕВ.– Кострома, 1897.– N° 6.– Ч.н.– С. 128-131; 
Некролог // Там же.– 1908.– N° 22.– Ч.н.– С. 597-602.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3210. Л. 31 об.-32 об.; Д. 3539. Л. 9 об.-16 об.; Ф. 134. Б/ш. Д. 5567. 
Л. 8 об.-13; Ф. 432. Оп. 1. Д. 2397. Л. 89 об.-93; Д. 2628. Л. 25 об.-28; Д. 3748. Л. 27 об.-33 об.

БОТНИКОВ ГАННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1859, г. Кострома – 1920, там же) — 
предприниматель и общественный деятель. Сын костромского купца 3-й гильдии 
Ботникова Николая Алексеевича (1808-21.12.1884). Выпускник Костромского реаль-
ного училища (1878). Костромской купец 1-й гильдии (1884). Владелец семи лавок 
в Гостином дворе и трех двухэтажных каменных жилых домов на Александровской 
(Свердлова, 10) (1910, арх. Горлицын Н.И.), Нижне-Набережной и Рождественской ул. 
в г. Костроме общей стоимостью 20000 руб. и совладелец паровых мельницы и круп-
чатки в д. Рыжково и 379 десятин земли в Костромском у. (1884; 1894 – 25 раб. и 25000 
руб. год/оборот). Кандидат Костромского сиротского суда (05.02.1889). Попечитель ко-
стромских городских 1-го и 2-го городских Александровских приходских (12.05.1892) 
и Рыжковского начального народного Костромского у. (30.09.1894) училищ. Член 
попечительского совета Костромской Григоровской женской гимназии (25.11.1893). 
Член Костромского губернского податного присутствия (1894-1899). Гласный Ко-
стромской городской думы (1891-1917) и костромских уездного (1892-1912) и гу-
бернского (1898-1912) земских собраний. Потомственный почетный гражданин 
(05.02.1898). Костромской городской голова (31.03.1898-20.11.1912), при котором 
были построены здания мастерских Дома трудолюбия (1899), казенного винного 
склада (1901) и дворянского пансиона-приюта (1902) на Еленинской ул. (Ленина, 
10 а, 14) (все – арх. Треберт Л.-В.-С.-А.), Федоровской общины сестер милосердия 
(1903, арх. Треберт Л.-В.-С.-А.) и больницы (1913, арх. Лопатин В.М.) Костромского 
отдела Российского общества Красного Креста на Нижней Дебре (Кооперации, 19 а, б), 
скотобойни на Кинешемской (1903, арх. Горлицын Н.И.), Костромского отделения 
Государственного банка на Златоустовской (1904), Народного дома на Власьевской 
(1904) и Костромского епархиального женского училища на Всехсвятской (1906) 
(все – арх. Брюханов И.В.), электротеат ра «Современный мир» (1910) и «Пале-театра» 
(1912) на Ильинской ул. (оба – арх. Горлицын Н.И.), Костромской земской управы 
на Дмитриевской и пожарного депо на Марьинской (1911, арх. Брюханов И.В.), элек-
тростанции на Верхне-Набережной (1912, арх. Горлицын Н.И.), Романовского музея 
Костромской губернской ученой архивной комиссии на Павловской (1912, арх. Гор-
лицын Н.И.) ул. и др., проложены казенная телефонная сеть (01.11.1899) и подводная 
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телефонная линия в Заволжскую часть (1900), введена обязательная нумерация 
домов (1902), засыпан Боровков пруд для постройки землемерного училища (1911, 
арх. Горлицын Н.И.), открыты Дом трудолюбия (1899), городская библиотека имени 
А.С. Пушкина (28.12.1899), Федоровская община сестер милосердия (16.08.1900), 
Клириковский детский приют (1900), торговая школа (14.01.1901), 1-е городское од-
ноклассное (01.09.1900) и 2-е (17.08.1905) и 3-е (01.09.1912) городские двухклассные 
женские приходские, мужские 5-е Николаевское (1903) и 6-е Алексеевское (17.08.1905) 
приходские и 2-е городское (30.09.1907) училища и 2-я мужская гимназия (1905), 
городская общественная библиотека-читальня имени Ф.В. Чижова (07.01.1908), 
сбор средств на сооружение памятника 300-летию царствования Дома Романовых 
в г. Костроме (1903) и пр. Инициатор устройства аллей между Сусанинской и Вос-
кресенской площадями (1900), удостоенный благодарности Костромской городской 
думы (05.09.1900), и на Павловской ул. (1907, арх. Горлицын Н.И.), памятника Соко-
лову В.С. на Кинешемском тракте (1912, арх. Горлицын Н.Н.) и др. Действительный 
член костромских губернской ученой архивной комиссии (26.08.1897), общества 
охотников конского бега (1898), КО ИППО (29.03.1898), общества вспомоществования 
недостаточным ученикам Костромской духовной семинарии (1899), Костромского 
отдела Российского общества Красного Креста (25.03.1903), научного общества 
по изучению местного края (1916-1919) и др. Почетный член костромских обществ 
ремесленных приютов для малолетних преступников (22.10.1889), пчеловодства 
(20.02.1901), взаимопомощи лиц, занятых частным трудом (15.12.1902), библиотеке 
которого пожертвовал 351 книгу, и др. Почетный мировой судья Костромского у. 
(25.02.1900-1917). Участник всероссийских V Водопроводного в г. Киеве (1901), По-
жарного в г. Москве (1902), IV Областного историко-археологического в г. Костроме 
(21-29.06.1909) и др. съездов. Председатель съезда и Костромского отдела Союза 
русского народа (23.11.1906). Член от общего состава выборщиков Костромского 
губернского избирательного собрания (14.10.1907) и член фракции «Союз 17 октя-
бря» и комиссий по народному образованию, городским делам, путям сообщения 
и бюджетной и докладчик комиссий по народному образованию и путям сообщения 
III Государственной Думы (1907-1912). Участник встречи в г. Костроме (19.05.1913) 
императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II (06.05.1868-17.07.1918). Председатель 
Костромского губернского попечительного о бедных комитета (1915-1917). Кавалер 
орденов Святой Анны (20.05.1913) и Святого Станислава (1908) III степени, золотых 
медалей с надписью «За усердие» на Аннинской (1904) и Станиславовой (06.12.1897) 
лентах и др. Корреспондент Костромских ГВ и ЕВ, Костромской жизни, Курьера 
(Кострома), Поволжского вестника (Кострома) и др. Имядатель скверу между Суса-
нинской и Воскресенской площадями в г. Костроме (17.04.1992).

Соч.: Костромская городская управа. Отчет … за 1898-1911 гг.– Кострома, 1899-1912; 
Краткий отчет по сбору пожертвований и сооружению в городе Костроме памятника в озна-
менование 300-летия царствования Дома Романовых на 1-е мая 1913 года.– Кострома, 1913; 
В Костромскую городскую думу гласного Г.Н. Ботникова заявление [о состоянии Волжского 
водопровода].– М., [1914]; Письмо в редакцию // Поволжский вестник.– Кострома, 1908.– N° 732; 
1910.– N° 1294, 1298; 1911.– N° 1612; 1913.– N° 1836, 1853, 1854, 1856, 1858; 1914.– N° 2352, 
2472; К вопросу о лесном хозяйстве Костромы // Там же.– 1911.– N° 1378-1380; Ответ Н. Зи-
мину на его статью «Лесное хозяйство в г. Костроме» // Там же.– N° 1422; К увековечению 
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памяти В.С. Соколова // Там же.– 1912.– N° 1650; Около кандидатов от Костромской губернии 
в Государственную Думу // Там же.– 1913.– N° 1855; Лесное хозяйство в г. Костроме // Там 
же.– N° 1930-1932; К загрязнению р. Ребровка // Там же.– 1914.– N° 2268-2269; Заявление // 
Там же.– N° 2311; В защиту правого дела // Там же.– N° 2328; К переустройству внутренних 
помещений Костромской городской управы // Там же.– N° 2343; К вопросу об очистке сточных 
вод из городской прачечной // Там же.– 1915.– N° 2553; Памяти скончавшегося председателя 
городского попечительства о бедных В.Г. Неклюдова // Там же.– N° 2670.

Лит.: Альбом городских голов Российской Империи / Издание Морского Благотвори-
тельного Общества, состоящего под Августейшим покровительством Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны.– СПб, 1903.– С. 134; Императорское 
Человеколюбивое общество. Памятная книжка на 1915 год.– Пг., 1915.– С. 39; Костромские 
инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– 
Кострома, 2015.– N° 114, 151; Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 180-182; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Памятники архитектуры Костромской области: 
Каталог.– Кострома, 1996.– Вып. I.– Ч. 1.– С. 223-224; Список лиц, служащих по ведомству 
Министерства внутренних дел. 1907: в 2 ч.– СПб., 1907.– Ч. II.– С. 272; Указатель фабрик и за-
водов Европейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. по офи-
циальным сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 
3-е, испр. и значительно доп.– СПб., 1894.– С. 449; Боиович М.М. Члены Государственной 
Думы (Портреты и биографии). Третий созыв 1907-1912.– М., 1908.– С. 140; Виноградов 
Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 
19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 72, 218; Карпова Т.М., Резепин П.П. 
Градоначальники Костромы. 1785-2003: От городского головы до главы самоуправления.– 
Кострома, 2003.– С.78-80; Крылов И.Д. Столетие Костромского 1-го приходского училища, 
имени Императора Александра I-го, Благословенного. 1814-1914 г.: Историческая записка, 
составленная заведывающим училищем И.Д. Крыловым.– Кострома, 1914.– С. 9-10; [Сазо-
нов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности 
Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Ко-
стромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; Русский 
общественный деятель Ботников // Новая иллюстрация.– СПб., 1905.– N° 4.– С. 376; Члены 
Государственной Думы // Повожский вестник.– Кострома, 1907.– N° 450; Новый бульвар // Там 
же.– N° 451; Почему и за что Костромская городская дума благодарила И.М. Чумакова и пред-
ставителей торгового дома наследников Акатова // Там же.– 1916.– N° 2832; Чествование Г.Н. 
Ботникова // Новая Костромская жизнь.– Кострома, 1911.– N° 7; Резепин П.П. Ботников Г.Н. // 
Государственная Дума России: Энциклопедия в 2х т. Т. 1. Государственная Дума Российской 
Империи (1906-1917 гг.).– М., 2006.– С. 70; Ботникова А.Б. Вы снова здесь, изменчивые тени… 
// Страницы времен: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2009.– N° 1.– С. 87; Резе-
пин П.П. Государственная Дума Российской Империи: депутаты от Костромской губернии: 
Ботников Г.Н. // Губернскiй домъ: историко-краеведческий культурно-просветительский 
научно-популярный журнал.– Кострома, 2007.– N° 1/2.– С. 33-34; Резепин П.П. Городские 
головы: Ботников Г.Н. // Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 
2003.– N° 16.– С. 25-31; Резепин П.П. Почетный президент КООКБ Великий князь Дмитрий 
Константинович // Романовские чтения. 400 лет окончания Смуты и воцарения династии 
Романовых: материалы всероссийской конференции, Кострома, 2-3 марта 2013 года / сост. 
и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 2013.– С. 253-257; Слово. Кострома и Г.Н. Ботников // 
Костромская жизнь.– Кострома, 1914.– N° 141; Чумаков И.М. Памятные книги Ивана Михай-
ловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История купеческого рода: дневники, 
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документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 171-172, 217, 220, 258, 
265; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Там же.– С. 401, 409.

Арх.: ГАКО. Ф. 179. Оп. 2. Д. 1. Л. 3; Ф. 200. Оп. 3. Д. 854. Л. 16 об.-17; Оп. 6. Д. 2231. Л. 3 об.-
17; Д. 2520. Л. 3 об.; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 397. Л. 1 об.; Ф. 340. Оп. 6. Д. 775. Л. 1-25; Ф. 397. Оп. 
1. Д. 81. Л. 13; Ф. 426. Оп. 1. Д. 121. Л. 1-12; Ф. 497. Оп. 2. Д. 2400. Л. 67 об.; Д. 2513. Л. 14 об.; 
КГОИАХМЗ. КОК 45645-45654; РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 99.

ВАТАЦИ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (28.11.1852, Могилевская губ. — 
16.09.1933, г. Сент-Женевьев-де-Буа, Франция) — государственный деятель. Сын 
потомственного дворянина Могилевской губернии, инспектора школы гвардейских 
прапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге (1851-1858) и директора 
Михайловского кадетского корпуса в г. Воронеже (1858-1864), генерала от артил-
лерии Ватаци Александра Ивановича Ватаци (03.04.1810-27.02.1886). Выпускник 
Императорского Пажеского корпуса (1873), служивший в лейб-гвардии Конно-гре-
надерском полку. Участник русско-турецкой войны (1877-1878). Генерал-лейтенант 
(1903). Сен-Михельский (1903), Киевский (08.10.1905-27.10.1905) и Костромской 
(02.11.1905-21.11.1906) военный и гражданский губернатор, при котором завер-
шилось строительство железной дороги Вологда-Вятка через Костромскую губ. 
и казенных винных складов в г. Костроме, произошел захват большевиками 14 
винтовок стражников в помещении почтово-телеграфной конторы станции Вичуга 
Кинешемского у. (12.06.1906) и парохода «Макарьев» с грузом пироксилина на реке 
Костроме (18.06.1906) и др. Почетный член Костромского попечительства о доме 
трудолюбия и Общества костромских врачей (1906). Гражданский наместник на Кав-
казе (1918), состоявший в Вооруженных силах Юга России и 25 января 1920 года 
с женой на пароходе «Габсбург» из Новороссийска эмигрировавший сначала в Гре-
цию, затем Югославию, после чего во Францию. Похоронен на русском кладбище.

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 419, 421; Кострома: Краткий исторический очерк / ред. колл.: М.Н. Белов (отв. ред.) и др.– 
Ярославль, 1978.– С. 57; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 3-4; Незабытые могилы: Российское 
зарубежье: Некрологи 1917-1997 гг.: в 6 т. / Российская государственная библиотека. Отдел 
литературы русского зарубежья; сост. В.Н. Чуваков.– М., 1999.– Т. 1.– С. 516; 1905 год в Ко-
строме.– Кострома, 1926.– С. 78-82; Петербургский некрополь: в 4 т.– СПб., 1912.– Т. I.– С. 388; 
Волков С.В. Офицеры Российской гвардии: Опыт мартиролога.– М., 2002.– С. 92; Лысенко Л.M. 
Губернаторы и генерал-губернаторы Российской Империи (XVIII – нач. XХ в.).– Изд. 2-е, испр. 
и доп.– М., 2001.– С. 299; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 35; Белов М.Н. Александр Митрофанович Стопани // В памяти народа: 
Очерки о революционерах / сост. Б.П. Жижиков, В.Л. Миловидов, И.Е. Травина.– Ярославль, 
1988.– С. 194; Резепин П.П. Александр Александрович Ватаци // Служение отечеству. Руководи-
тели Костромской губернии и области, 1778-2008 гг.: историко-биографические очерки / отв. 
ред., сост. А.М. Белов; вступ. ст. А.М. Белова.– Кострома, 2009.– С. 95-96; Травина И.Е. Сергей 
Васильевич Малышев // В памяти народа: Очерки о революционерах / сост. Б.П. Жижиков, 
В.Л. Миловидов, И.Е. Травина.– Ярославль, 1988.– С. 147; Некролог // Возрождение.– Париж, 
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1933.– 17 сентября.– N° 3029; Новое русское слово.– Нью-Йорк, 1933.– 1 октября.– N° 7553; 
Часовой.– Париж, 1933.– N° 112/113.

Арх.: ГАКО. Ф. 120. Оп. 1. Д. 472. Л. 48; Ф. 133. Оп. 7. Д. 9. Л. 105; ГАРФ. Ф. ДПОО, 1905 г. Д. 
1350. Ч. 74. Л. 14, 16, 22.

ВАХРАМЕЕВ МИХАИЛ ГЕРМОГЕНОВИЧ (1864, г. Ярославль – 10.01.1920, г. Костро-
ма) – чиновник, общественный деятель. Сын потомственного почетного гражданина. 
Зять АРИСТОВА И.Я. Выпускник Ярославского Демидовского юридического лицея 
(1890). Кандидат прав (1890). Присяжный поверенный округа Московской судебной 
палаты (18.02.1896). Член попечительского совета Костромской торговой школы 
(1908-1915). Директор костромского Клириковского воспитательного детского 
приюта (19.12.1909). Почетный член Костромского губернского попечительства 
о детских приютах (31.03.1910). Пожизненный член-сотрудник КО ИППО (1910). 
Участник встречи в г. Костроме (19.05.1913) императора (21.10.1894-02.03.1917) 
Николая II (06.05.1868-17.07.1918) с семьей. Владелец трех каменных и трех деревян-
ных жилых домов в г. Костроме и 70 десятин земли в Костромском у. Костромской 
губ. Служащий Костромского губпродкома (1918-1920). Похоронен на Спасо-Пре-
ображенском кладбище.

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Ре-
зепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 65; Костромское общество образования. Отчет о деятельности 
… с 13 ноября 1907 года по 1 января 1912 года.– Кострома, 1912.– С. 23; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 15; Министерство внутренних дел. Благотворительные учреждения России.– СПб., 
1912.– Фот.; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 71; Карпова 
Т.М., Резепин П.П. Градоначальники Костромы. 1785-2003: От городского головы до главы 
самоуправления / авт.-сост.: Т.М. Карпова, П.П. Резепин.– Кострома, 2003.– С. 82-85.

Арх.: ГАКО. Ф. 134. Б/ш. Д. 4941. Л. 2; Ф. 436. Оп. 1. Д. 790. Л. 1 об.-4, 9 об.-12; Р. 1355. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 115 об.-116.

ВЕНИАМИН (Платонов Василий Николаевич) (28.02.1819, Курская губ. – 
13.06.1905, Богословская слоб. Костромского у. Костромской губ.) — церковный 
деятель и духовный писатель. Сын священника. Выпускник Курской духовной 
семинарии (1841) и Киевской духовной академии (1845). Кандидат (1845) и магистр 
(22.11.1846) богословия. Помощник ректора (29.09.1845) и инспектора (12.11.1848) 
Курской духовной семинарии. Постриженник курского Куряжского монастыря 
(29.07.1848). Инспектор и учитель логики и психологии Виленской духовной семи-
нарии (21.12.1851). Архимандрит (23.01.1856). Инспектор и профессор богословских 
наук Казанской духовной академии и член редакции Православного собеседника 
(04.12.1859). Ректор и профессор богословских наук Харьковской духовной се-
минарии (31.03.1864), член Харьковской духовной консистории и архимандрит 
Старо-Харьковского Куряжского Спасо-Преображенского монастыря (11.06.1864). 
Учредитель и редактор Духовного дневника (Харьков, 1864-1867). Епископ Сумский, 
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викарий Харьковский (30.07.1872). Председатель Харьковского комитета Импера-
торского Православного Миссионерского общество (1876). Епископ Кинешемский, 
викарий Костромской и священно-архимандрит (09.04.1883-13.06.1905) и основатель 
церковно-приходской школы (23.01.1888) Богородицкого Игрицкого Песоченского 
монастыря Костромского у. Костромской епархии. Действительный член КО Россий-
ского общества Красного Креста (20.07.1883) и др. Председатель КО Императорского 
Православного Миссионерского общества (1883-1905) и председатель (29.03.1898) 
и почетный член (17.05.1898) КО ИППО. Почетный член Костромской губернской 
ученой архивной комиссии (14.03.1892), Казанской духовной академии (1898) и др. 
Член-учредитель и почетный член Общества вспомоществования недостаточным 
ученикам Костромской духовной семинарии (1899). Корреспондент Костромских 
ЕВ, Церковных ведомостей и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов 
Святой Анны I (16.04.1878), II (16.07.1870) и III (08.07.1859) и Святого Владимира II 
(09.09.1895) и III (31.03.1874) степеней, медалей и др. Похоронен в теплом Николь-
ском приделе Иоанно-Богословской церкви, которой пожертвовал 2000 руб.

Псевд.: Архимандрит Вениамин (Духовный дневник.– Харьков, 1864-1866), Епископ 
Вениамин (Собрание слов и размышлений Епископа Вениамина (Бывшего ректора Харь-
ковской семинарии).– Кострома, 1908) 

Соч.: Об отношении общества к Божественной вере христианской.– СПб., 1871; Собрание 
слов и размышлений Епископа Вениамина (Бывшего ректора Харьковской семинарии).– 
Кострома, 1908; Об открытии Костромского отдела Императорского Православного Пале-
стинского общества // Костромские ЕВ.– Кострома, 1898.– N° 6.– Ч.о.– С. 47-53; Христос – 
свет для сокровенной глубины душ человеческих // Православный собеседник.– Казань, 
1861.– Ч. I.– Февраль.– С. 143-172; О необходимости христианину испытывать дух учений, 
предлагаемых разными вероучителями // Там же.– Ч. II.– Июнь.– С. 129-160; Вопрос о вере // 
Там же.– Август.– С. 357-390; Светлая сторона смерти, преломляемая взором веры // Там же.– 
1862.– Ч. I.– Январь.– С. 47-84; Март.– С. 213-262; Возможна ли нравственность без догматов 
веры // Там же; Дух евангельской заповеди о прощении обид // Там же.– Ч. II.– Май.– С. 41-104; 
Несостоятельность рационализма в мнимой религии естественной // Там же.– С. 105-138; 
Июнь.– С. 227-259; Разум христианский // Там же.– Июль.– С. 317-360; Необходимость благода-
ти, находящейся в Церкви, для охранения истин веры и поддержания в людях чистой нрав-
ственности // Там же.– Ч. III.– Сентябрь.– С. 107-124; Любовь Божия, привлекаемая мудростию 
// Там же.– С. 149-178; Богопознание // Там же.– С. 179-213; Основная истина христианства 
и коренное заблуждение неверующего разума // Там же.– 1863.– Ч. I.– Апрель.– С. 349-400; 
Ч. II.– Июнь.– С. 163-192; Июль.– С. 415-450; Август.– С. 511-540; Истинное достоинство че-
ловека // Там же.– Ч. III.– Октябрь.– С. 296-322; Русский раскол пред судом истины и Церкви 
// Там же.– Ч. I-III; Отд. отт.– Казань, 1864. 

Лит.: Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 8.– С. 491; Ка-
лендарь для духовенства на 1878 год.– СПб., 1878.– Разд. II.– С. 62; Адрес-календарь.– С. 50; 
Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– Кострома, 2015.– N° 204, 220; Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биоби-
блиографический словарь / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 156-160; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-
1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного Палестин-
ского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 1, 10; Новый энциклопедический 
словарь: в 29 т. / под общ. ред. К.К. Арсеньева.– СПб., [б.г.].– Т. 10.– Стб. 150; Полный православный 
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богословский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.]– Т. 1.– Стб. 475; 
Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь, 
содержащий в себе необходимые для каждого сведения по всем важнейшим предметам бо-
гословского знания в алфавитном порядке с иллюстрациями и картами: в 12 т. / под ред. А.П. 
Лопухина и Н.Н. Глубоковского.– СПб., 1902.– Т. III.– Стб. 297-299; Православная энциклопедия 
/ под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия.– М., 2004.– Т. VII.– С. 643-644; Русский 
провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 145; Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1886 год.– СПб., 1886.– С. 58-59; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1894 год.– СПб., 1894.– С. 78; Состав Святейшего Правительствующего Всерос-
сийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1903 год.– СПб., 1903.– С. 110; Состав 
Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии 
на 1904 год.– СПб., 1904.– С. 108; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода и Российской Церковной Иерархии на 1905 год.– СПб., 1905.– С. 100; Списки архиереев 
иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени учреждения Святейшего Прави-
тельствующего Синода (1721-1895 гг.).– СПб., 1896.– С. 62.– N° 428; Энциклопедический словарь 
/ под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1905.– Т. I доп.– С. 403; 
[Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп.] История Российской иерархии, собранная Новгородской 
семинарии префектом, философии учителем, соборным иеромонахом Амвросием: в 6 ч.– М., 
1812.– Ч. IV.– С. 287; М., 1813.– Ч. V.– С. 525; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, совершенно 
перераб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки: 
в 2 т.– Пг., 1918.– Т. II.– С. 122; Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи 
периода с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 т.– Эрланген, 1981.– Т. II.– С. 154-156; [Сазонов 
Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регио-
нального отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской 
области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 33, 34, 37, 53-54; Семенова 
А.В. Игрицкий монастырь и его святыня.– Кострома, 2015.– С. 66; Строев П.М. Списки иерархов 
и настоятелей монастырей Российской Церкви.– СПб., 1877.– Стб. 963; Сырцов И.Я., прот. Архи-
пастыри Костромской епархии за 150 лет ея существования (1745-1898).– Кострома, 1898.– С. 49; 
А. Р-ий [Рейпольский А.И.] Юбилейное торжество преосвященнейшего Вениамина, епископа 
Кинешемского, викария Костромского, 29 сентября 1895 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1895.– N° 21.– Ч.н.– С. 487-499; Отд. отт.– Кострома, 1895; Резепин П.П. Епископы Кинешем-
ские, викарии Костромские: Вениамин (Платонов Василий Николаевич) // Светочъ: альманах 
/ гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2010.– N° 6.– С. 289-291; Резепин П.П. К 125-летию 
Костромской губернской ученой архивной комиссии (06.07.1885-13.11.1917). Почетные члены 
КГУАК: Вениамин (Платонов Василий Николаевич) // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.– Кострома, 2010.– N° 22.– С. 58; Сырцов И.Я., прот. Речь перед открытием общества 
вспомоществования семинаристам 2 февраля 1899 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1899.– 
N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; Некролог // Душеполезный собеседник.– М., 1905.– Декабрь.– С. 364; 
Исторический вестник.– СПб., 1905.– Т. CI.– С. 614; Костромская старина: издание Костромской 
Ученой Архивной Комиссии.– Кострома, 1905.– Вып. VI.– С. 89; Костромские ЕВ.– Кострома, 
1905.– N° 12.– Ч.н.– С. 107; Московские ведомости.– М., 1905.– N° 163; Православный собесед-
ник.– Казань, 1905.– Ч. III.– Июль / Август.– С. 8; Церковные ведомости.– СПб., 1905.– N° 25.– 
Прибавления.– С. 1046-1047.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 595. Л. 1-5; Д. 670. Л. 8-12; Ф. 131. Оп. 1. Д. 183. Л. 1 об.; Д. 209. 
Л. 18-18 об., 45-46; КГОИАХМЗ. КОК 35393.

Эпит.: «Преосвященнейший епископ Вениамин (Платонов), родился 28 февраля 1819, 
скончался 87 году 13 июня 1905 года. Довольно насыщена душа поношением от надменных 
и уничижением от гордых. Псал. 122, стих 4»
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ВЕРЕТЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ (18.03.1860, г. Иркутск – ноябрь 1927, 
г. Брюссель, Бельгия) – государственный деятель. Из дворянского рода, внесенного 
в родословную книгу по Санкт-Петербургской губ. Сын действительного тайного 
советника Веретенникова Порфирия Алексеевича (?-?) и Зинаиды Семеновны, 
урожденной Кожиной-Фаренсбах (?-?). Выпускник санкт-петербургских Николаев-
ского инженерного училища (1880) и Николаевской инженерной академии (1892), 
между которыми занимал военные должности на Сестрорецком и Тульском ору-
жейных заводах, а по окончании академии стажировался во Франции, после чего 
Военным министерством был привлечен к проекту соединения железных дорог 
Российской империи и Великого княжества Финляндского и за его разработку удо-
стоился Высочайшей благодарности. Инженер-полковник (1899) и инспектор работ 
инженерного управления Туркестанского военного округа (1903-1906). Инженер-ге-
нерал-майор (15.08.1906) в отставке (1911). Воронежский вице- (28.06.-25.08.1906) 
и Киевский губернатор (25.08.-15.12.1906), вступивший в Союз русского народа 
и малороссийскими эсерами приговоренный к смерти. Костромской губернатор 
(15.12.1906-13.02.1910), при котором были открыты губернская землеустроитель-
ная комиссия (03.07.1907), сыскное отделение губернской полиции (01.07.1908), 
костромские общество образования (1907), музыкальное общество (1909) и обще-
ство любителей хорового пения (1909), Галичская мужская (1908) и Макарьевская 
женская (1908) гимназии, началось строительство Романовского музея (1908), 
состоялись съезд КО Союза русского народа (23.11.1906), нападение большевиков 
на губернскую тюрьму (26.12.1906), арест пытавшегося остановить спекулятивный 
рост цен кинешемского «хлебного совета» (17.02.1907) и типографии «Северно-
го рабочего» (1907-1908), визит Великого Князя Константина Константиновича 
(03.06.1908), IV Областной историко-археологический съезд в г. Костроме (1909) 
и др. Гласный Санкт-Петербургской городской думы (1907-1917). Кавалер всех 
служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны I и Святого Владимира III степеней, 
медалей, иностранных наград и др. Эмигрант во Францию (1920) и Бельгию (1922). 
Умер членом нескольких реваншистских организаций и масонских лож.

Соч.: Водоснабжение населенных мест // Инженерный журнал.– СПб., 1900.– N° 5-6; Отд. 
отт.– СПб., 1900; Изд. 2-е.– СПб., 1901.

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 419, 421; Петербургская городская дума. 1846-1918.– СПб,, 2005.– С. 490; Список лиц, 
служащих по ведомству Министерства внутренних дел. 1907 г. (исправлен по 1 мая 1907): 
в 2 ч.– СПб., 1907.– Ч. II.– С. 259; Афанасьев Н.И. Современники: Альбом биографий: в 2 т.– 
СПб., 1910.– Т. II.– С. 71; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей 
и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. 
Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки: в 2 т.– Пг., 
1915.– Т. I.– С. 123; Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству. Записки русского губер-
натора (1914-1918).– Орел, 1994.– С. 185; Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы 
Российской Империи (XVIII – нач. ХХ в.).– Изд. 2-е, испр.. и доп.– М., 2001.– С. 299; Платонов 
О.А. Исторический словарь российских масонов XVIII – XX вв.– М., 1996.– С. 67; Френкель 
З.Г. Записки и воспоминания о пройденном жизненном пути.– СПб., 2009.– С. 212, 218, 221; 
Губернатор в роли унтер-офицерской вдовы» // Биржевые ведомости.– СПб., 1910.– 11 мая; 
Щедринский губернатор // Голос Москвы.– М., 1910.– 15 мая.– N° 110; Белов А.М., Резепин П.П. 
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Алексей Порфирьевич Веретенников // Служение отечеству. Руководители Костромской гу-
бернии и области, 1778-2008 гг.: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А.М. Белов; 
вступ. ст. А.М. Белова.– Кострома, 2009.– С. 96-99; Зябликов А.В. Покушение на губернатора 
Веретенникова // Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветительский 
научно-популярный журнал.– Кострома, 1994.– N° 4.– С. 45-47; ; Филиппов А.И. Страничка 
из прошлого // Северная заря.– Кострома, 1910.– N° 39; Френкель З.Г. Записки о жизненном 
пути // Вопросы истории.– М., 2006.– N° 10.– С. 82; Чумаков С.М. Воспоминания костромича 
// Костромские купцы Чумаковы / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 401, 404.

Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 525. Л. 22, 26; Ф. 400. Оп. 1 Д. 13. Л. 1; Ф. 671. Оп. 1. Д. 6. Л. 60; 
РГИА. Ф. 1274. Оп. 47. Д. 295. Л. 50-68; Ф. 1276. Оп. 17. Д. 82. Л. 91-100.

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1865, с. Семеновское-Лапотное 
Кинешемского у. Костромской губ. – не ранее 1917) — священнослужитель и обще-
ственный деятель. Сын священника Троицкой церкви Виноградова Александра 
Космича (1842 — не ранее 1914). Выпускник Костромской духовной семинарии (1887). 
Священник Богородицкой церкви с. Никитского (30.01.1888), учитель (04.04.1888-
30.09.1894) и законоучитель (04.04.1888-04.06.1914) Никитского земского начального 
училища и благочинный IV благочиннического округа (15.12.1909-04.06.1914) Не-
рехтского у. Костромской губ. Священник Спасо-Запрудненской церкви (04.06.1914), 
законоучитель Спасозапрудненского 2-классного училища имени братьев Зото-
вых (15.08.1914), товарищ председателя Спасо-Запрудненского попечительства 
(24.02.1915), член совета (30.08.1915) и заведующий Запрудненской рукодельной 
школой (01.02.1916) Костромского православного Александровского братства г. Ко-
стромы. Действительный член костромских губернской ученой архивной комиссии 
(25.06.1898), епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства 
(1912), церковно-исторического общества (1912) и др. Участник IV Областного 
историко-археологического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909). Кавалер ордена 
Святой Анны III степени (03.02.1914), золотого наперсного креста от Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (06.05.1912) и др. Владелец личных 
библиотеки и книжного знака. 

Лит.: Костромское православное Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии 
и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 45; Костромское церковно-историческое 
общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 ян-
варя 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 44; Утвержденные Святейшим Правительствующим 
Синодом штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием положенного при 
них состава причтов и приложением руководственных правил по введению сих штатов 
в действие. Кострома, 1890.– С. 95; Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918. Из-
дание второе, исправленное и дополненное.– М., 2010.– С. 153; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду 
тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. 
протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 48, 51; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие 
Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 84. 

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 857. Л. 3 об.; Д. 3144. Л. 69 об.-70; Оп. 11. Д. 1937. Л. 34 об.-35 об.; 
Д. 2103. Л. 3 об.-4 об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3575. Л. 26 об.
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ВИНОГРАДОВ ПЕТР ТИХОНОВИЧ (1844, пг. Васильевский на Талице Угличского у. 
Ярославской губ. – 13.11.1919, г. Кострома) — педагог, писатель, библиофил и библи-
ограф. Сын псаломщика Васильевской церкви. Выпускник Угличского духовного 
училища Ярославской епархии (1862), Ярославской духовной семинарии (1867) 
и Киевской духовной академии (1871). Кандидат богословия (30.08.1871). Учитель 
латинского (13.07.1871) и греческого (31.08.1871) языков и член педагогического 
(20.10.1872) и распорядительного (05.05.1873) собраний Пермской духовной семи-
нарии. Учитель латинского языка (28.04.1875), гражданской истории (06.09.1875) 
и истории русской литературы (26.01.1876) и действительный член Общества вспо-
моществования недостаточным ученикам (1899) Костромской духовной семина-
рии. Член комиссии по составлению каталога книг фундаментальной библиотеки 
(01.07.1876) и инспектор (1878-1918) Костромского духовного училища. Постоянный 
член Костромского епархиального училищного совета (01.01.1890). Пожизненный 
член (18.10.1887) и член совета (09.11.1908) Костромского епархиального право-
славного Феодоровско-Сергиевского братства. Действительный член КО ИППО 
(1898). Действительный член (27.03.1894) и член совета (22.03.1907) Костромской 
губернской ученой архивной комиссии и Костромского церковно-исторического 
общества (03.06.1912). Участник IV Областного историко-археологического съезда 
в г. Костроме (21-29.06.1909) и др. Корреспондент Костромских ГВ и ЕВ, Поволжско-
го вестника (Кострома), Христианского чтения и др. Владелец личной библиотеки 
из ценных и редких книг (4000 т.), пожертвованной им Костромскому государствен-
ному рабоче-крестьянскому университету (1918), а ныне частью сохраняющейся 
в Государственном архиве Костромской области, Костромском государственном 
объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, 
Костромском государственном университете и КОУНБ, и книжного знака. Похоронен 
на Лазаревском кладбище.

Псевд.: П.В. (Костромские ЕВ, 1887, N° 3/4; Поволжский вестник, 1910, N° 1301)

Соч.: Цицерон М.Т. Беседа о дружбе / пер. с лат.– Кострома, 1882; Историческая записка, 
разъясняющая права Костромского Духовного училища на владение классным корпусом, что 
в черте ограды Кафедрального Успенского собора: Рукопись.– Кострома, 1883; Третья рецен-
зия на третье сочинение Ф.В. Фаррара «Первые дни христианства» по переводу с последнего 
английского издания А.П. Лопухина в издании книгопродавца И.Л. Тузова от 1888.– Кострома, 
1890; Указатель книг, статей и мыслей о Костромском крае по концепции их содержания // 
Костромские ГВ.– Кострома, 1906.– N° 41, 59, 68, 85; 1907.– N° 9-10; Отд. отт.– Кострома, 1907; 
Истинный пастырь // Там же.– 1908.– N° 55; Жизнь Иисуса Христа. Соч. Ф.В. Фаррара. Пер. 
А.П. Лопухина с 30 англ. изд. СПб., 1887. Библиографическая заметка // Костромские ЕВ.– Ко-
строма, 1887.– N° 3/4.– Ч.н.– С. 80-85; Отд. отт.– Кострома, 1888; Отзыв православного о новом 
сочинении Ф.В. Фаррара «Жизнь и труды св. ап. Павла». По пер. А.П. Лопухина с 19 англ. 
изд., в илл., с прил. карт и более 250 политипажей, изд. И.Л. Тузова // Там же.– 1888.– Прил. 
к N° 5-9, 11-12; Отд. отт.– Кострома, 1888; Насущный вопрос // Там же.– N° 18.– Ч.н.– С. 641-
648; Отзыв о «Крейцеровой сонате» Льва Толстого // Там же.– 1890.– N° 24.– Ч.н.– С. 676-679; 
За повсеместное открытие церковно-приходских школ // Там же.– 1891.– N° 3.– Ч.н.– С. 37-
51; О покаянии (Вне-богослужебное чтение) // Там же.– N° 7.– Ч.н.– С. 146-159; О хождении 
священно-церковнослужителей со славою или со святом (Вне-богослужебное чтение) // Там 
же.– N° 12.– Ч.н.– С. 249-262; О грешной стороне житейских попечений и о несовместимости 
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их с воспоминаниями Страстной седмицы (Вне-богослужебное чтение) // Там же.– 1892.– 
Прил. к ч.н.– С. 1-22; Семь раз отмерь, да однажды отрежь // Там же.– 1904.– N° 18.– Ч.н.– С. 
452-454; За меры воспитания // Там же.– 1906.– N° 2.– Ч.н.– С. 58-63; N° 3.– Ч.н.– С. 113-118; 
Raison d’être духовного училища // Там же.– N° 8.– Ч.н.– С. 342-351; Наш Ренан // Там же.– N° 11.– 
Ч.н.– С. 499-503; Слово во 2-ю неделю Великого поста // Там же.– 1907.– N° 6.– Ч.н.– С. 194-199; 
Лукавые дни, увеличивающие долг познавать волю Божию. Чтение на годичном 4 ноября 
1907 г. собрании Федоровско-Сергиевского братства в Костроме // Там же.– 1908.– N° 1.– Ч.н.– 
С. 3-20; Отд. отт.– Кострома, 1908; О свободе воли. Конспективное чтение 2 и 9 декабря 1907 г. 
в зале Городской думы в Костроме // Там же.– N° 3.– Ч.н.– С. 83-101; N° 4.– Ч.н.– С. 115-135; Отд. 
отт.– Кострома, 1908; На пути к спасению, в преддверии покаяния, подвиг самоосуждения 
// Там же.– N° 6.– Ч.н.– С. 213-224; Взгляд по существу // Там же.– 1909.– N° 3.– Ч.н.– С. 57-60; 
Лектору на тему о живописи // Поволжский вестник.– Кострома, 1910.– N° 1301; Св. апостол 
Павел как обличитель иудейства // Христианское чтение.– СПб., 1874.– Ч. II.

Лит.: Именной список ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий, препо-
давателям духовных училищ и их помощникам, монашествующим преподавателям духов-
ных семинарий и училищ и священно-служителям при наших заграничных церквах 1904 
года.– СПб., 1904.– С. 65; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / 
авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 12, 14, 18-19, 31, 34, 76. 79, 123, 183, 
195, 220; Костромское православное Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии 
и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 2; Костромское церковно-историческое 
общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 ян-
варя 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 7; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Костро-
ма, 1901.– С. 11; Костромской государственный рабоче-крестьянский университет. Отчет 
о деятельности с 7 ноября 1918 г. по 7 ноября 1919 г.– Кострома, 1920.– С. 48; [Андроников 
Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской 
гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и временным преподавателем гимназии 
Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 51; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, совершенно 
перераб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки: 
в 2 т.– Пг., 1915.– Т. I.– С. 133; Сморчков В.К. Первый костромской вуз: время, люди, судьбы.– 
Кострома, 2013.– С. 30, 91; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии 
(1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 48; Список должностных лиц в Костромской духовной 
семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1906/07 учебного года // 
Там же.– 1906.– Приложение к N° 18.– С. 7; Горохова О.В. Книжные знаки учебных библиотек 
// Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 50; 
Горохова О.В., Резепин П.П. Библиоман // Губернский дом: историко-краеведческий культур-
но-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 1/2 (70/71).– С. 80-
89; Иваск У.Г. Частные библиотеки в России // Русский библиофил.– СПб., 1911.– N° 4.– С. 52; 
Резепин П.П. О псевдонимах в «Костромских епархиальных ведомостях» (1885-1917 гг.) // 
Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2010.– N° 6.– С. 274-277.

Арх.: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 7238 (†); Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 26; Ф. 406. Оп. 1. Д. 1576 (†); Д. 1922. 
Л. 1-7; Д. 3409 (†); Ф. 432. Оп. 1. Д. 4549. Л. 109-114; Ф. 438. Оп. 1. Д. 1667. Л. 2– 2об.; Р. 1355. Оп. 
1. Д. 15. Л. 527 об.– 528; КОУНБ. N° ЦR613524.2.

ВИССАРИОН (Нечаев Василий Петрович) (15.03.1823, с. Коледино Крапивен-
ского у. Тульской губ. – 30.05.1905, г. Кострома) — церковный деятель и духовный 
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писатель. Сын дьякона. Выпускник Тульской духовной семинарии (1844) и Мо-
сковской духовной академии (1848). Кандидат (1848), магистр (03.10.1850 — дис. 
«Святитель Димитрий, митрополит Ростовский») и доктор (30.96.1894 — за сово-
купность трудов) богословия. Учитель логики и психологии Тульской духовной 
семинарии (05.11.1848), церковной истории и археологии Вифанской духовной 
семинарии (04.11.1849) и Священного Писания и греческого языка Московской 
духовной семинарии (21.10.1852-10.10.1855). Священник домовой Никольской 
церкви Московской духовной семинарии (08.12.1853) и московской церкви Ни-
колы в Толмачах (12.10.1855). Учредитель и редактор Душеполезного чтения (М., 
1860-1889). Протоиерей (27.03.1874). После вдовства (18.11.1887) – постриженник 
(08.06.1889) и архимандрит (11.06.1889) московского Богоявленского монастыря. 
Епископ Дмитровский, первый викарий Московский (30.06.1889). Епископ Костром-
ской и Галичский и священно-архимандрит костромского Ипатьевского Троицкого 
монастыря (14.12.1891). Кавалер орденов Святой Анны I-III и Святого Владимира 
II-IV степеней, золотого наперсного креста (21.05.1868) и благословения (23.03.1871) 
от Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и др. Почетный член 
Общества любителей духовного просвещения (1885), Московской духовной академии 
(1885), Костромской губернской ученой архивной комиссии (14.03.1892), которой 
пожертвовал 17 старинных монет (1894), Казанской (08.11.1894), Санкт-Петербург-
ской (13.02.1896) и Киевской (27.01.1899) духовных академий, ИППО (01.05.1898), 
Общества вспомоществования недостаточным ученикам Костромской духовной 
семинарии (1899) и др. Корреспондент Духовной беседы, Душеполезного собесед-
ника, Костромских ЕВ, Православного обозрения, Странника, Церковного вестника, 
Церковных ведомостей и др. Свою келейную библиотеку завещал Костромской 
духовной семинарии. Свои произведения жертвовал также Костромскому епархи-
альному женскому училищу (1901), Хреновской церковно-учительской семинарии 
Кинешемского у. Костромской губ. (1902), библиотеке и читальне при чайной Ко-
стромского попечительного общества о доме трудолюбия (1904), Кинешемскому 
реальному училищу имени И.А. Коновалова (1904) и др. Похоронен в Сергиевском 
приделе Богоявленского кафедрального собора.

Псевд.: Д.Б. [Доктор богословия] Епископ Виссарион (Поучения, говоренные в Костроме 
в 1895 году.– М., 1897), Епископ Виссарион (Уроки покаяния из великого канона Андрея 
Критского, заимствованные из библейских сказаний.– М., 1891; Душеполезное чтение.– М., 
1892.– Ч. III.– Ноябрь; Костромские ЕВ, 1892-1905; Православное обозрение.– М., 1891.– Май 
/ Июнь; Церковные ведомости.– СПб., 1901.– N° 11; Церковный вестник.– СПб., 1895.– N° 47) 

Соч.: Святитель Димитрий, митрополит Ростовский.– М., 1849; Время иконоборства.– М., 
1861; Обозрение употребительнейших церковных молитв.– М., 1865 [рец.: Систематический 
обзор русской народно-учебной литературы.– СПб., 1878.– С. 116]; Изд. 2-3.– М., 1880-1892; 
Изд. 4-е.– СПб., 1904; Толкование на божественную литургию по чину св. Иоанна Златоустого 
и св. Василия Великого.– М., 1870 [рец.: Вятские ЕВ.– Вятка, 1871.– N° 15; Минские ЕВ.– Минск, 
1871.– N° 38; Н.Е. // Листок духовной библиографии и журналистики.– Киев, 1873.– N° 3.– 
С. 35-36; И. Э-ский // Руководство для сельских пастырей.– Киев, 1870.– N° 20]; Изд. 2-е.– М., 
1878 [рец.: Систематический обзор русской народно-учебной литературы.– СПб., 1878.– С. 
106]; Изд. 3-е.– М., 1884; Изд. 4-е.– СПб., 1895 [рец.: Н.П. // Христианское чтение.– СПб., 1895.– 
Ч. I.– С. 221]; Толкование на паремии.– М., 1871-1895.– Т. 1-7 [рец.: Душеполезное чтение.– М., 
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1872.– Ч. II.– Июль.– С. 335-349; N° 8.– С. 446-469; Руководство для сельских пастырей.– Киев, 
1870.– N° 29.– С. 437-444]; Пиетизм и его историческое значение.– М., 1873; О вечерне.– М., 
1875; Изд. 2-е.– М., 1891; Христианские уроки.– М., 1875; Изд. 2-е.– М., 1891; Очерки христи-
анской жизни.– М., 1879; Изд. 2-е.– М., 1885; Изд. 3-е.– СПб., 1904; Духовный свет: Собрание 
духовно-назидательных статей.– М., 1882; Изд. 2-е.– М., 1891; Уроки покаяния в Великом 
каноне св. Андрея Критского, заимствованные из библейских сказаний.– М., 1882; Изд. 2-е.– 
М., 1891; Изд. 3-е.– М., 1892; Изд. 4-е.– М., 1897; Духовная пища: Сборник для религиозного 
чтения.– М., 1884; Изд. 2-е.– М., 1891; Сборник для любителей духовного чтения.– М., 1884 
[рец.: Библиограф.– СПб., 1886.– N° 3; Церковно-общественный вестник.– СПб., 1886.– N° 3; 
Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения.– М., 1885.– Март-Апрель]; Изд. 2-е.– 
СПб., 1897 [рец.: Литературное приложение к Ниве.– СПб., 1897.– N° 3.– С. 653-654]; Черты 
христианского учения: Сборник для назидательного чтения.– М., 1887; Изд. 2-е.– СПб., 1897; 
Изд. 3-е.– СПб., 1898; Грехи чувств: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние, внутренне чув-
ство.– М., 1888; О расколе и по поводу раскола.– М., 1890; Изд. 2-е.– СПб., 1901; Изъяснение 
молитвы Господней.– М., 1892; Изд. 2-е.– М., 1902; Обозрение употребительнейших церковных 
молитв.– М., 1892; Голос пастыря.– М., 1893; Поучения, говоренные в Костроме в 1895 году.– 
М., 1897; Поучения, говоренные в Костроме в 1896 году.– М., 1898; Несколько практических 
наставлений, готовящимся к принятию священства.– Кострома, 1899; Поучения, говоренные 
в Костроме в 1897 году.– М., 1899; К земским деятелям.– Кострома, 1900; Поучения, говоренные 
в Костроме в 1898 году.– М., 1900 [рец.: П.С. // Церковные ведомости.– СПб., 1900.– N° 32]; Поу-
чения, говоренные в Костроме в 1899 году.– М., 1901; Поучения, говоренные в Костроме в 1900 
году.– М., 1902 [рец.: Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– N° 1.– Ч.н.– С. 15-16]; Поучения, гово-
ренные в Костроме в 1901 году.– М., 1903 [рец.: Церковные ведомости.– СПб., 1903.– N° 14/15]; 
Поучения, говоренные в Костроме в 1902 году.– М., 1904; Поучения, говоренные в Костроме 
в 1903 году.– М., 1905; Зимние увеселения светских людей // Душеполезное чтение.– М., 1863.– 
Ч. III.– Ноябрь.– С. 238-253; Меры для противодействия расколу // Там же.– 1867.– Ч. I.– Январь; 
Толки о клятвах Московского собора 1667 г. // Там же; О святых местах и о народном театре // 
Там же.– 1873.– Ч. III.– Октябрь.– С. 189-197; Толки ревнителей полнейшей свободы раскола 
// Там же.– 1874.– Ч. I.– Январь; Церковь и раскол // Там же.– 1875.– Ч. I.– Январь; Театральные 
увеселения и Великий пост // Там же.– 1876.– Ч. I.– Март.– С. 398-412; Церковь и сектантство 
// Там же.– 1882.– Ч. III.– Ноябрь; Столетие со дня рождения митрополита Филарета // Там 
же.– 1883.– Ч. I.– Февраль.– С. 167-175; Три вселенских святителя и один из Московских 
// Там же.– Март.– С. 377-384; Суд и присяга // Там же.– 1886.– Ч. I.– Январь.– С. 3-24; Стих 
в честь Богородицы // Там же.– 1892.– Ч. III.– Ноябрь; Тавифа и дела благотворения // Там 
же.– 1897.– Ч. II.– Май.– С. 63-65; Значение в деле нашего спасения немощей человеческих, 
принятых Христом // Там же.– С. 66-68; Отношение к усопшим // Там же.– С. 72-74; Добродетель 
странноприимства // Там же.– С. 75-77; Исповедание Петрово // Там же.– Июль.– С. 338-343; 
Приветственное послание к бывшим прихожанам // Там же.– С. 465-477; Отд. отт.– М., 1897; 
Вера бесовская, злоба и радость бесовская // Там же.– С. 478-482; О почтительности друг 
к другу // Там же.– С. 483-486; О хлебных неурожаях 1897 г. // Там же.– С. 487-490; Прославле-
ние пророка Илии в церковном песнопении // Там же.– С. 491-494; Участие жен в духовном 
учительстве // Там же.– С. 495-500; Смысл познания церкви Христовой и души христианской 
Божием строением // Там же.– Август.– С. 590-593; В деле спасения души небезопасно об-
ходиться без помощи духовных руководителей // Там же.– С. 594-597; Ревность о спасении 
близких посредством обличения и вразумления // Там же.– С. 598-602; Домашняя церковь // 
Там же.– С. 603-606; Ложные мнения о просвещении и воспитании народа // Там же.– 1899.– 
Ч. III.– Декабрь.– С. 628-635; О непротивлении злу // Там же.– 1904.– Ч. II.– Август.– С. 515-521; 
Увещание 80-летнего старца святителя чадам православной церкви // Там же.– 1905.– Ч. I.– 
Январь; Речь в 9-й день по кончине Ю.Ф. Самарина // Православное обозрение.– М., 1876.– Т. 
I.– Апрель.– С. 691-693; Речь при открытии французской выставки в Москве 29 апреля 1891 
г. // Там же.– 1891.– Май / Июнь.– С. 316; Слово в Успенском соборе // Сборник, изданный Об-
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ществом Любителей Духовного Просвещения, по случаю празднования столетнего юбилея 
со дня рождения (1782-1882) Филарета, митрополита Московского.– М., 1883.– Т. 1.– С. 25-34; 
Священник В.И. Лебедев // Странник.– СПб., 1864.– Ч. I.– Январь; Слово в день церковного 
торжества в Москве 11 октября // Там же.– Ч. IV.– Ноябрь.– Отд. II.– С. 66-69; Театральные 
увеселения и Великий пост // Церковные ведомости.– СПб., 1901.– N° 11; Злоупотребление 
словами Священного Писания // Церковный вестник.– СПб., 1895.– N° 47; Отд. отт.– СПб., 1895.

Лит.: Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 9.– С. 386; 
Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, 
П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 13, 87, 200, 204, 220; Костромские монахи-книжники 
XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 
2015.– С. 167-173; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Обще-
ства. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; 
Новый энциклопедический словарь: в 29 т. / под общ. ред. К.К. Арсеньева.– СПб., [б.г.].– 
Т. 10.– Стб. 793; Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. 
/ изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.]– Т. 1.– Стб. 513; Т. 2.– Стб. 1479, 1632; Православная бого-
словская энциклопедия, или Богословский энциклопедический словарь, содержащий 
в себе необходимые для каждого сведения по всем важнейшим предметам богословского 
знания в алфавитном порядке с иллюстрациями и картами: в 12 т. / под ред. А.П. Лопухина 
и Н.Н. Глубоковского.– СПб., 1902.– Т. III.– Стб. 513-516; Православная энциклопедия / под 
ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия.– М., 2004.– Т. VIII.– С. 548; Русский про-
винциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 152; Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1894 год.– СПб., 1894.– С. 76; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1903 год.– СПб., 1903.– С. 108; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1904 год.– СПб., 1904.– С. 106; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1905 год.– СПб., 1905.– С. 98; Списки архиереев иерархии Всероссийской 
и архиерейских кафедр со времени учреждения Святейшего Правительствующего Синода 
(1721-1895 гг.).– СПб., 1896.– С. 78.– N° 516; Списки студентов, окончивших полный курс 
Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея существования. 1814-
1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 32, 176; У Троицы в Академии. 1814-1914: Юбилейный сборник 
исторических материалов.– М., 1914.– С. 167, 169, 293, 294, 327, 484; Энциклопедический 
словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1905.– Т. I 
доп.– С. 428; Кончина и погребение преосвященного Виссариона, епископа Костромского 
и Галичского.– Кострома, 1905; Сборник статей, посвященных памяти Виссариона, епископа 
Костромского и Галичского.– М., 1905; [Амвросий [Орнатский А.А.], архиеп.] История Рос-
сийской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, 
соборным иеромонахом Амвросием: в 6 ч.– М., 1810.– Ч. II.– С. 632; Венгеров С.А. Источники 
словаря русских писателей: в 4 т.– СПб., 1900.– Т. 1.– С. 587-588; Венгеров С.А. Критико-био-
графический словарь русских писателей и ученых (от начала образованности до наших 
дней).– Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Предварительный список русских писателей 
и ученых и первые о них справки: в 2 т.– Пг., 1915.– Т. I.– С. 134; Мануил [Лемешевский В.В.], 
митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 т.– Эр-
ланген, 1981.– Т. II.– С. 181-187; Ромашков Д.И. Преосвященный Виссарион, бывший епископ 
Костромской и Галичский, как церковный проповедник и духовный писатель.– М., 1906; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 34, 
37; Смирнов С.К., прот. История Московской Духовной Академии до ея преобразования. 
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1814-1870 гг.– М., 1879.– С. 241, 476-477, 556; Сырцов И.Я., прот. Архипастыри Костромской 
епархии за 150 лет ея существования (1745-1898).– Кострома, 1898.– С. 44-46; Сырцов И.Я., 
прот. Молитвенное воспоминание о преосвященном Виссарионе в Костроме 30 мая в день 
первой годовщины по кончине его.– М., 1906; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 44; Служение преосвященного 
Виссариона, епископа Костромского и Галичского (в мире прот. В.П. Нечаев) в московском 
Николо-Толмачевском приходе: Из воспоминаний сослужителя // Душеполезное чтение.– 
М., 1903.– N° 12.– С. 548-555; Отчет Костромского епархиального комитета Православного 
Памяти преосвященного Виссариона, епископа Костромского и Галичского // Костромские 
ЕВ.– Кострома, 1907.– N° 11/12.– Ч.н.– С. 396-399; I. Ч[ижов], свящ. Памяти преосвященного 
Виссариона // Там же.– 1905.– N° 14.– Ч.н.– С. 441-443; Корсунский И.Н. Преосвященный 
Виссарион, епископ Костромской. По случаю 50-летнего юбилея церковно-общественной 
деятельности // Душеполезное чтение.– М., 1898.– N° 10-11; Отд. отт.– М., 1898; [Поспелов 
I.Г., прот.] 50-летие служения преосвященного Виссариона, епископа Костромского и Га-
личского // Костромские ЕВ.– Кострома, 1898.– N° 22.– Ч.н.– С. 704-717; Отд. отт.– Кострома, 
1899; [Поспелов I.Г., прот.] 50-летний юбилей священнослужительства его преосвященства 
преосвященнейшего Виссариона // Там же.– 1904.– N° 1.– Ч.н.– С. 20-57; Отд. отт.– 50-летний 
юбилей священнослужительства преосвященнейшего Виссариона, епископа Костромского 
и Галичского (08.12.1853-08.12.1903).– Кострома, 1904; Поспелов I.Г., прот. Воспоминание 
о Костромском Преосвященном Виссарионе // Там же.– 1905.– N° 22.– Ч.н.– С. 702-705; N° 23.– 
Ч.н.– С. 748-752; N° 24.– Ч.н.– С. 777-781; 1906.– N° 3.– Ч.н.– С. 124-129; П.I.П. [Поспелов I.Г., 
прот.] 50-летний юбилей преосвященного Виссариона // Костромской листок.– Кострома, 
1898.– N° 7; Резепин П.П. К 125-летию Костромской губернской ученой архивной комиссии 
(06.07.1885-13.11.1917). Почетные члены КГУАК: Виссарион (Нечаев Василий Петрович) // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2010.– N° 22.– С. 58; Резепин 
П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // Там же.– 2014.– N° 30.– С. 111-114; Руднев М. 
Воспитанники Московской духовной академии в сане епископа за 100 лет существования 
Академии // Церковные ведомости.– СПб., 1915.– N° 40.– Прибавления.– С. 2157, 2163; Сту-
дитский И.М. Юбилейное торжество преосвященного Виссариона, епископа Костромского 
и Галичского (1848 – 5 ноября – 1898) // Пастырский собеседник.– М., 1898.– N° 46; Студитский 
И.М. Преосвященный Виссарион, епископ Костромской и Галичский // Там же.– 1905.– N° 22; 
[Сырцов И.Я., прот.] По вопросу о предполагаемом при Костромской духовной семинарии 
учреждении попечительства о недостаточных воспитанниках // Там же.– N° 14.– Ч.н.– С. 467-
469; Сырцов И.Я., прот. Речь перед открытием общества вспомоществования семинаристам 
2 февраля 1899 года // Там же.– 1899.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; Костромская старина: издание 
Костромской Ученой Архивной Комиссии.– Кострома, 1905.– Вып. VI.– С. 89; Пастырский 
собеседник.– М., 1905.– N° 22; Странник.– СПб., 1905.– N° 6.– С. 946-955; Церковные ведо-
мости.– СПб., 1905.– N° 23.– Прибавления.– С. 962-965.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 595. Л. 9-23; Д. 670. Л. 1-7; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 3; Оп. 3. Д. 7. Л. 
8; КГОИАХМЗ. КОК 35391.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ИОАНН ПЕТРОВИЧ (25.04.1826, с. Малые Вежи Костромского у. 
Костромской губ. – 28.10.1906, г. Кострома) — священнослужитель и общественный 
деятель. Сын священника Спасо-Преображенской церкви Вознесенского Петра Ми-
хайловича (1791-?). Выпускник костромских духовных училища (1840) и семинарии 
(1846). Священник Спасо-Преображенской церкви с. Малые Вежи Костромского у. 
Костромской губ. (08.03.1847-27.01.1855) и костромских Федоровской домовой 
губернского тюремного замка (27.01.1855-04.04.1885) и Богоотцовской (04.04.1885-
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28.10.1906) церквей. Протоиерей (03.02.1891). Действительный член Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (27.03.1894) и др. Член-сот рудник КО ИППО 
(1900). Похоронен на Лазаревском кладбище.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 17; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 93; Костромской отдел Им-
ператорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 
1900.– С. 14; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; Русский провинциальный некрополь.– М., 
1914.– Т. I.– С. 159; Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты при-
ходских церквей Костромской епархии, с указанием положенного при них состава причтов 
и приложением руководственных правил по введению сих штатов в действие.– Кострома, 
1890.– С. 46-47; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-
1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 61.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 156. Л. 142 об.-143; Ф. 130. Оп. 9. Д. 3210. Л. 89 об.-90 об.; Д. 3211. Л. 
79 об.-80 об.; Д. 3216. Л. 78 об.-80 об.; Д. 3244. Л. 110 об.-112 об.; Д. 3439. Л. 29 об.-31 об.; Д. 3472. 
Л. 19 об.-21 об.; Д. 3496. Л. 32 об.-35 об.; Д. 3516. Л. 23 об.-25 об.; Д. 3541. Л. 25 об.-28 об.; Д. 3749. 
Л. 184 об.-186 об.; Ф. 1131. Оп. 1. Д. 306. Л. 26 об.-29 об.

ГОРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (20.02.1843, с. Болотново Юрьевецкого 
у. Костромской губ. – 21.07.1910, г. Кострома) — педагог, общественный деятель. Сын 
священника Никольской церкви (13.05.1838-01.09.1860) и протоиерея (25.09.1857) 
Горицкого Александра Космича (1811-16.01.1894) и Елены Александровны, урожден-
ной Алексеевой (?-?). Выпускник Кинешемского духовного училища Костромской 
епархии (1856), Костромской духовной семинарии (1862) и Московской духовной 
академии (1866). Кандидат (01.11.1866) и магистр (31.01.1869) богословия. Учитель 
церковной истории Вологодской духовной семинарии (18.11.1866-14.09.1867). Учи-
тель церковной истории (14.09.1867) и секретарь правления (18.03.1878-24.02.1896) 
Костромской духовной семинарии. Действительный член костромских губернского 
статистического комитета (09.11.1867), епархиального православного Феодоров-
ско-Сергиевского братства (1887), КО ИППО (1898), губернской ученой архивной 
комиссии (06.10.1899) и др. Статский советник (18.11.1884). Постоянный член Ко-
стромского епархиального училищного совета (06.12.1905-21.07.1910). Участник 
IV Областного историко-археологического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909). 
Корреспондент Костромских ЕВ. Кавалер орденов Святой Анны II (15.10.1896) и III 
(15.06.1884), Святого Станислава II (10.06.1888) и III (20.06.1880) и Святого Владимира 
IV (22.09.1902) степеней, серебряной медали в память царствования Императора 
Александра III (1896), знака отличия за XL лет беспорочной службы (22.08.1907) 
и др. Умер от холеры. Похоронен на Федоровском кладбище.

Соч.: Жизнь и пастырские труды св. Иоанна Златоустого (Речь, читанная на акте в Ко-
стромской духовной семинарии в день празднования кончины вселенского святителя) // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1907.– N° 23.– Ч.н.– С. 731-745.
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Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 252; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; 
Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии 
за первое столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 47; [Андроников 
Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской 
гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и временным преподавателем гимназии 
Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 51; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40; Смирнов С.К., прот. История Московской Духовной 
Академии до ея преобразования. 1814-1870 гг.– М., 1879.– С. 572; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие 
Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49, 72; Резепин П.П 
Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Светочъ: альманах / гл. 
ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124; Список должностных лиц в Костром-
ской духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1902/1903 
учебного года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение к N° 18.– С. 2; Юбилей В.А. 
Горицкого // Костромской листок.– Кострома, 1901.– N° 135; Некролог // Костромские ЕВ.– 
Кострома, 1910.– N° 17.– Ч.н.– С. 534-539; Поволжский вестник.– Кострома, 1910.– N° 1234; 
Северная заря.– Кострома, 1910.– N° 16.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 170. Л. 115 об.-116; Ф. 121. Оп. 1. Д. 6905. Л. 4; Д. 7528 (†); Ф. 179. 
Оп. 2. Д. 2. Л. 52; Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 2; Ф. 432. Оп. 1. Д. 2628. Д. 1-3, 122-124; Д. 2682. Л. 24-
27; Д. 3284. Л. 63-66; Д. 3340. Л. 13-15, 20-22; Д. 3364. Л. 1-5; Д. 3546. Л. 17-21; Д. 3615. Л. 16-22; 
Д. 3682. Л. 40-45; Д. 4093. Л. 5-11; Д. 4549. Л. 30-32, 105-108; Д. 4592. Л. 37-40; Д. 4596. Л. 37-42.

ГРАНДИЛЕВСКИЙ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ (19.08.1870, г. Нижний Ломов Пен-
зенской губ. – не ранее 1915) — педагог, публицист. Сын учителя Нижне-Ломовского 
духовного училища Пензенской епархии (1863) и Вологодской духовной семина-
рии (1883) Грандилевского Леонида Никитича (1837-?). Выпускник Вологодской 
духовной семинарии (1891) и Московской духовной академии (1895). Кандидат 
богословия (1895). Учитель русского языка Вологодского епархиального женского 
училища (18.09.1895) и латинского языка (11.04.1896), физико-математических 
наук (21.10.1906) и философии (05.04.1913), действительный член Общества вспо-
моществования недостаточным ученикам (1899) и заведующий фундаментальной 
библиотекой (07.09.1904) Костромской духовной семинарии. Действительный 
член Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского 
братства (1896), КО ИППО (29.03.1898), Костромской губернской ученой архивной 
комиссии (08.09.1900) и др. Корреспондент Костромских ЕВ, Поволжского вестни-
ка (Кострома) и др. Кавалер орденов Святой Анны II (06.05.1914) и III (06.05.1905) 
и Святого Станислава II (06.05.1910) и III (06.05.1901) степеней и др. Статский 
советник (18.10.1907).

Псевд.: Л.Г. (Поволжский вестник, 1906, N° 10)

Соч.: Несколько мыслей по поводу новых клевет Льва Толстого на св. церковь и священнос-
лужителей // Костромские ЕВ.– Кострома, 1903.– N° 16.– Ч.н.– С. 478-483; Противоцерковное 
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раскольническое движение в Костроме в 1652 году // Там же.– 1904.– N° 16.– Ч.н.– С. 404-
408; Причина пессимизма в современном обществе и меры борьбы с этим недугом // Там 
же.– 1908.– N° 24.– Ч.н.– С. 623-629; Смысл прирожденного нам нравственного закона // Там 
же.– 1910.– N° 1.– Ч.н.– С. 11-23; Бессмертие души и вечная жизнь по суду разума // Там же.– 
N° 19/21.– Ч.н.– С. 617-620; Смысл и назначение жизни // Там же.– 1911.– N° 5.– Ч.н.– С. 129-
138; N° 6.– Ч.н.– С. 169-177; Христианская вера как единое и истинное благо жизни // Там 
же.– N° 10.– Ч.н.– С. 281-288; N° 11.– Ч.н.– С. 315-320; Историческое значение христианства 
// Там же.– 1914.– N° 22.– Ч.н.– С. 493-501; N° 23.– Ч.н.– С. 505-511; 1915.– N° 1.– Ч.н.– С. 7-14; 
Белое и черное духовенство в современной духовной печати // Поволжский вестник.– Ко-
строма, 1906.– N° 10; Страничка из прошлого г. Костромы // Там же.– 1913.– N° 2057, 2059.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 31; Костромской отдел Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 4; Списки 
студентов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии за пер-
вое столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 105; [Сазонов Д.И., прот.] 
Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области 
/ авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40, 42; [Сырцов И.Я., прот.] 
150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49; Список 
должностных лиц в Костромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской 
епархии к началу 1902/1903 учебного года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение 
к N° 18.– С. 5-6; Список должностных лиц Костромской духовной семинарии и духовных 
училищ к началу 1907/8 учебного года // Там же.– 1907.– Приложение.– С. 6; Список членов 
ИППО, входящих в состав Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Там 
же.– 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Горохова О.В. Библиотеки Костромской духовной семинарии 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 31.

Арх.: ГАКО. Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 51; Ф. 432. Оп. 1. Д. 4093. Л. 33-35; Д. 4596. Л. 60-63; Д. 4597. 
Л. 44-47; РГИА. Ф. 796. Оп. 441. Д. 78. Л. 51-58.

ДОНСКОЙ АЛЕКСАНДР ВАРСОНОФИЕВИЧ (13.02.1869, г. Кострома – 31.10.1938, 
д. Селифонтово Ярославского р-на Ярославской обл.) – педагог и общественный 
деятель. Сын кандидата богословия (23.01.1860), учителя (1860-1886) и священ-
ника Сретенской домовой церкви (30.11.1868-03.07.1886) Костромской духовной 
семинарии Донского Варсонофия Александровича (1834-02.01.1906). Выпуск-
ник костромских духовных училища (1881) и семинарии (1887) и Московской 
духовной академии (1891). Кандидат богословия (1891). Учитель Моциовского 
духовного училища Ковельского у. Волынской губ. (1891-1895). Помощник ин-
спектора и заведующий ученической библиотекой Костромской духовной семи-
нарии (01.10.1892-1902). Действительный член Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (1896), КО ИППО (1898) и др. Учитель Ярославской духовной 
семинарии (1910-е). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны 
и Святого Станислава II и III степеней и серебряной медали в память императора 
Александра III (1896). Скрипач оркестра в ресторанах г. Ярославля, арестован-
ный (03.01.1938), Тройкой Управления Народного Комиссариата внутренних 
дел по Ярославской обл. приговоренный к высшей мере наказания (31.10.1938), 
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расстрелянный (31.10.1938) и Военным трибуналом Московского военного округа 
реабилитированный (27.12.1956).

Соч.: Материнское благословение: (Из жизни на войне).– СПб., 1901 (соавтор со Свирским 
А.И.); Изд. 2-е.– СПб., 1910; Разбойники в доме.– СПб., 1901 (соавтор со Свирским А.И.).

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; Списки студентов, окончивших полный 
курс Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея существо-
вания. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 95; Венгеров С.А. Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, 
совершенно перераб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые 
о них справки: в 2 т.– Пг., 1915.– Т. I.– С. 255; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 47, 83; Список должностных лиц 
в Костромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии за 1898/9 
г. // Там же.– 1899.– Приложение к о.ч.– С. 5.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 76. Л. 59-60; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3546. Л. 12-16; Д. 3575. Л. 28 об.; Д. 
3874. Л. 19-20; Д. 4592. Л. 13-14; РГИА. Ф. 796. Оп. 441. Д. 96. Л. 49-54.

ДУРОВ ИВАН МАКАРОВИЧ (10.05.1852, с. Шехны Нерехтского у. Костромской 
губ. – не ранее 1917) — предприниматель и общественный деятель. Сын костром-
ского купца 2-й (1872) и 1-й (1882) гильдий и основателя Торгового дома Макария 
Дурова и К° (29.12.1872 – 20000 руб. осн. капитала) Дурова Макария Макариевича 
(11.12.1821-01.03.1892). Костромской купец 1-й гильдии. Владелец водочного завода 
(1897 – 2150 ведер/год) и колбасной фабрики (1897; 1905 – 50000 руб. год/оборот 
и 4000 руб. год/доход) на Московской, гастронома на Русиной, галантерейного 
магазина в собственном доме на Павловской, полукаменного жилого дома на Воз-
несенской ул. и лавки с колониальным товаром в Гостином дворе в г. Костроме и др. 
Староста костромской Петропавловской церкви. Пожизненный действительный 
член (29.03.1898) и казначей (1898-1906) КО ИППО. 

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 475-476; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 1, 13; Костромской 
отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– 
Кострома, 1901.– С. 1, 10; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 3, 30; Костромской отдел Император-
ского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 15; 
Общая ведомость владельцев недвижимых имуществ в 1-2 ч. города Костромы, с указанием 
старой и новой оценок, произведенных в 1872/3 и 1882 годах.– Кострома, [б.г.].– С. 38; [Сазо-
нов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности 
Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Ко-
стромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 33; Список 
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членов ИППО, входящих в состав Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Резепин П.П. «Весна. Кострома. 1890 
г.» // Губернскiй домъ: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-по-
пулярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 6 (75).– С. 60-61.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 155. Л. 530 об.-531; Ф. 133. Оп. 1. Д. 1609. Л. 13 об.-14; Ф. 200. Оп. 
3. Д. 519. Л. 104 об.-105; Д. 854. Л. 39 об., 71 об.-72; Оп. 6. Д. 424. Л. 29 об.; Д. 2231. Л. 4 об., 10 
об.; Оп. 8. Д. 103. Л. 15 об.; Б/ш. Д. 3926. Л. 154; Д. 4419. Л. 7 об.; Д. 4446. Л. 619 об.; Ф. 340. Оп. 2. 
Д. 1004. Л. 1-26; Д. 1849 (†); Ф. 497. Оп. 2. Д. 2513. Л. 91 об.-92; Ф. 558. Оп. 2. Д. 154. Л. 5 об., 302. 

ЕВГЕНИЙ (Бережков Иван Николаевич) (15.03.1864, с. Мосты Владимирского у. 
Владимирской губ. – 24.10.1924, с. Писцово Нерехтского у. Иваново-Вознесенской 
губ.) — церковный деятель и духовный писатель. Из духовного сословия. Выпуск-
ник Владимирской духовной семинарии (1884) и Московской духовной академии 
(1897). Учитель Афанасьевского (1884) и законоучитель Карабановского (01.07.1887) 
начальных народных училищ и дьякон Троицкой церкви с. Карабанова (30.08.1887) 
Александровского у. Владимирской губ. После вдовства – постриженник (01.11.1897) 
и иеромонах (09.11.1897) Троице-Сергиевой лавры. Кандидат богословия (1897). Ин-
спектор (28.11.1897) и ректор и профессор богословских наук (02.03.1899) Владимир-
ской духовной семинарии, член Владимирской духовной консистории и архимандрит 
владимирского Цареконстантиновского монастыря. Епископ Сумской, викарий 
Харьковский (31.10.1905). Епископ Приамурский и Благовещенский (22.05.1909). 
Основатель тунгусского Феодоровского мужского и благовещенского Албазинского 
женского монастырей (1910), св. 20 приходских церквей и 50 церковно-приходских 
школ Приамурской епархии и др. Епископ Костромской и Галичский и священно-ар-
химандрит костромского Ипатьевского Троицкого монастыря (11.07.1914-06.03.1918). 
Председатель (1914-1917) и почетный член (26.04.1915) КО ИППО. Кавалер всех 
служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны I (1912) и II (1902) и Святого Влади-
мира III (1909) и IV (1905) степеней. Почетный член костромских епархиального 
православного Феодоровско-Сергиевского братства (1914), церковно-исторического 
общества (30.07.1914) и др. Корреспондент Благовещенских, Владимирских, Костром-
ских и Харьковских ЕВ, Церковных ведомостей и др. Участник Священного Собора 
Архипастырей Православной Российской Церкви (1917-1918) и соавтор рапорта ему 
«О гонениях на Церковь Православную» (23.07.1918).

Псевд.: Архимандрит Евгений (Владимирские ЕВ, 1899, N° 22), Е. Евгений [Епископ Ев-
гений] (Костромские ЕВ, 1914, N° 21), Епископ Евгений (Костромские ЕВ, 1916, N° 9)

Соч.: Житие св. праведной Иулиании Лазаревской (в двух редакциях) и служба ей.– СПб., 
1910; О церковном прославлении и почитании св. праведной Иулиании Лазаревской: Исто-
рический очерк.– Муром, 1910; Нравственные уроки богослужения св. Четыредесятницы 
и Пятидесятницы // Владимирские ЕВ.– Владимир, 1899.– N° 3-8; Речь при погребении 
П.А. Белоярова // Там же.– N° 22; Речь на юбилейных торжествах // Там же.– 1900.– N° 4, 
19; Духовенству епархии // Костромские ЕВ.– Кострома, 1916.– N° 9.– Ч.н.– С. 127-135; Отд. 
отт.– Кострома, 1916; Речь, сказанная Преосвященным Евгением, Епископом Костромским 
и Галичским, пред молебном 10 марта // Там же.– 1917.– N° 7.– Ч.н.– С. 119-120.
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Лит.: 250 лет Костромской епархии: Юбилейная брошюра по случаю 250-летия Костром-
ской епархии.– Кострома; Мюнхен, 1994.– С. 30; Деяния Священного Собора Православной 
Церкви 1917-1918 гг.– М., 1994.– Т. I.– С. 69; Именной список ректорам и инспекторам 
духовных академий и семинарий, преподавателям духовных училищ и их помощникам, 
монашествующим преподавателям духовных семинарий и училищ и священно-служи-
телям при наших заграничных церквах 1904 года.– СПб., 1904.– С. 36; Костромские мона-
хи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– СПб., 2015.– С. 250-253; Костромское православное Феодоровско-Сергиевское 
братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 1; Костром-
ское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его 
открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 20; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 1-2, 15; Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. 
/ изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 1.– Стб. 817; Православная энциклопедия / под ред. 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия.– М., 2008.– Т. XVII.– С. 62-63; Священный 
Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия / сост. 
Кравецкий А.Г., Плетнева А.А., Шредер Г.-А., Шульц Г.– М., 2002.– С. 282; Состав Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1913 
год.– СПб., 1913.– С. 238-239; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода и Российской Церковной Иерархии на 1914 год.– Пг., 1914.– С. 234-235; Состав Свя-
тейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии 
на 1915 год.– Пг., 1915.– С. 224-225; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийско-
го Синода и Российской Церковной Иерархии на 1916 год.– Пг., 1916.– С. 214-215; Списки 
студентов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии 
за первое столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 112; Венгеров С.А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала образованности 
до наших дней).– Изд. 2-е, совершенно перераб., илл. Предварительный список русских 
писателей и ученых и первые о них справки: в 2 т.– Пг., 1918.– Т. II.– С. 266; Малицкий Н.В. 
История Владимирской духовной семинарии (1750-1869): в 3 вып.– М., 1902.– Вып. 2.– С. 382; 
Вып. 3.– С. 37; Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи периода 
с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 т.– Эрланген, 1984.– Т. III.– С. 100; Цыпин В.А., прот. 
История Русской Церкви, 1917-1997.– М., 1997.– С. 736; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, 
Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Им-
ператорского Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. 
протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 35; Прощание духовенства и паствы 
Благовещенской епархии с Преосвященным Евгением, назначенным епископом Костром-
ским и Галичским // Благовещенские ЕВ.– Благовещенск, 1914.– N° 16/17.– Ч.н.– С. 208-210; 
Новый костромской архипастырь, преосвященный епископ Евгений // Костромские ЕВ.– 
Кострома, 1914.– N° 17.– Ч.н.– С. 395-396; Прибытие Преосвященного епископа Евгения 
// Там же.– N° 20.– Ч.н.– С. 455-456; К прибытию преосвященного Евгения // Поволжский 
вестник.– Кострома, 1914.– N° 2409; Прибытие преосвященного Евгения // Там же.– N° 2410; 
Резепин П.П. Почетные члены КЦИО: Евгений (Бережков Иван Николаевич) // Губернскiй 
домъ: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– 
Кострома, 2007.– N° 6.– С. 15; Резепин П.П. О псевдонимах в «Костромских епархиальных 
ведомостях» (1885-1917 гг.) // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 
2010.– N° 6.– С. 274-277; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // Энтелехия: 
научно-публицистический журнал.– Кострома, 2014.– N° 30.– С. 115-116.

Арх.: ГАКО. Ф. 131. Оп. 1. Д. 307. Л. 201-351; Государственный архив Ивановской 
области. Ф. 1158. Оп. 7. Д. 37 а. Л. 83 об.-84; Р. 2252. Оп. 28. Д. 9. Л. 276 об.-277; КОУНБ. 
N° М5483.2.
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ЗАБЕНКИН СЕРАПИОН НИКОЛАЕВИЧ (1855, Пермская губ. – не ранее 1924) — 
предприниматель и общественный деятель. Сын крестьянина д. Тарасихи Саввати-
евской вол. Ярославского у. Ярославской губ. Забенкина Николая Семеновича (1821-
27.10.1901). Образования домашнего. Военнослужащий срочной службы (1870-е). 
Участник русско-турецкой войны (1877-1878). Кавалер ордена Святого Георгия IV 
степени и бронзовой медали в память о войне 1877-1878 гг. (1878). Костромской 
купец 2-й гильдии (1889). Основатель и владелец колокололитейного завода в Ям-
ской слоб. (1889; 1897 – 100 пудов общего веса на 1600 руб.; 1905 – 40000 руб. год/
оборот и 4000 руб. год/доход; 1911 – 42 раб. и 27000 руб. год/оборот) и двухэтажно-
го каменного жилого дома на Нижне-Набережной ул. (Лесная, 51 а) в г. Костроме. 
Гласный Костромской городской думы (1906-1913). Почетный блюститель хозяй-
ственной части и член Общества вспомоществования недостаточным ученикам 
Костромской духовной семинарии (21.03.1906). Действительный член КО ИППО 
(1906), Костромского научного общества по изучению местного края (1912) и др. 
Староста домовой Александро-Невской церкви Костромской губернской гимназии 
(05.10.1910). Экспонент и лауреат малой золотой медали Костромской юбилейной 
губернской земской выставки и участник празднования 300-летия царствования 
Дома Романовых в г. Костроме (19-21.05.1913).

Лит.: Костромская городская дума. Журналы… за 1894 год.– Кострома, 1895.– С. 55; Ко-
стромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 
год.– Кострома, 1916.– С. 16; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– Ко-
строма, 1996.– Вып. I.– Ч. 1.– С. 183; Улицы Костромы: Справочник / под ред. В.Н. Бочкова 
и И.Н. Захарова.– Ярославль, 1989.– С. 44; Фабрично-заводские предприятия Российской 
Империи / Совет съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 
1914.– Б-2002; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 190; Список 
должностных лиц в Костромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской 
епархии к началу 1906/07 учебного года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1906.– Приложение 
к N° 18.– С. 6-7; [Хроника] // Красный мир.– Кострома, 1924.– 21 июня.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 143. Л. 177 об.-178; Ф. 130. Оп. 9. Д. 3691. Л. 137 об.-138; Ф. 161. Оп. 
1. Д. 328. Л. 29-29 об.; Д. 424. Л. 11; Ф. 200. Оп. 8. Д. 103. Л. 17 об.; Ф. 205. Оп. 2 (оцен.-стат.). Д. 
1517. Л. 1-18; Ф. 340. Оп. 2. Д. 1849 (†); Д. 2347 (†); Ф. 432. Оп. 1. Д. 4093. Л. 71-72; Д. 4597. Л. 55-56.

ЗВЕЗДКИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (08.01.1832, с. Пахтаново Макарьевского у. Ко-
стромской губ. – 10.07.1902, с. Упино-Середа Нерехтского у. Костромской губ.) – свя-
щеннослужитель и общественный деятель. Сын дьякона Богородицерож дественской 
церкви Звездкина Василия Яковлевича (?-?). Выпускник Галичского духовного 
училища Костромской епархии (1848) и Костромской духовной семинарии (1854). 
Священник Вознесенской церкви (20.02.1855-10.07.1902), заведующий и законоу-
читель церковно-приходской школы (01.03.1855) и земского начального училища 
(27.03.1867), основатель и содержатель (1894 — 7000 руб.) женской церковно-при-
ходской школы и наблюдатель народной библиотеки-читальни (1896) с. Упина-Се-
реды Нерехтского у. Костромской губ. Корреспондент Костромских ЕВ. Протоиерей 
(06.05.1901). Действительный член КО Императорского Православного Миссио-
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нерского общества (1898). Член-сотрудник КО ИППО (1898). Член-корреспондент 
Костромского губернского статистического комитета (1899). Почетный член Об-
щества вспомоществования недостаточным ученикам Костромской духовной 
семинарии (1900). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. ордена Святой Анны II 
(28.08.1897) и III (03.02.1885) степеней, золотого наперсного креста от Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (1888), бронзовой медали за труды 
по Первой всеобщей переписи населения Российской Империи (1897), нагрудного 
знака Российского общества Красного Креста (16.07.1882).

Соч.: О состоянии раскола в приходе с. Середы-Упиной, Нерехтского уезда // Костромские 
ЕВ.– Кострома, 1888.– N° 7.– Ч.н.– С. 210-215; N° 8.– Ч.н.– С. 237-242; Иван Иванович Скворцов 
(Некролог) // Там же.– 1892.– N° 10.– Ч.н.– С. 239-245; Открытие новой церковно-приходской 
школы для девочек // Там же.– 1895.– N° 5.– Ч.н.– С. 109-112.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 32; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 176; Костромские инскрипты 
XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 
2015.– N° 126, 200; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Обще-
ства. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 14, 15; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; 
Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских церквей Ко-
стромской епархии, с указанием положенного при них состава причтов и приложением 
руководственных правил по введению сих штатов в действие. Кострома, 1890.– С. 117; [Сы-
рцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 
1897.– С. 67; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 123; Сырцов 
И.Я., прот. Речь перед открытием общества вспомоществования семинаристам 2 февраля 
1899 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1899.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; Некролог // Там же.– 
1902.– N° 16.– Ч.н.– С. 431-436.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2710. Л. 118-120 об.; Д. 2893. Л. 92 об.-96; Оп. 11. Д. 1867. Л. 79 об.-
81; Ф. 132. Оп. 1. Д. 1199. Л. 1-11; Ф. 407. Оп. 1. Д. 157. Л. 633.

ЗИМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (05.11.1862, г. Кострома – 11.05.1919, там же) — 
предприниматель и общественный деятель. Сын костромского купца 2-й гильдии 
Зимина Ивана Борисовича (1841-26.11.1902). Выпускник Костромской губернской 
гимназии (1881) и юридического факультета Императорского Московского универ-
ситета (1885). Директор Костромского городского театра (1895). Пожизненный член 
и кандидат в казначеи КО ИППО (29.03.1898). Действительный член Костромского 
общества образования (25.02.1908) и др. Корреспондент Костромской жизни, На-
шей Костромской жизни, Поволжского вестника и др. Похоронен на Федоровском 
кладбище.

Соч.: К благоустройству г. Костромы // Наша Костромская жизнь.– Кострома, 1911.– N° 58; 
Открытое письмо Ботникову // Там же.– 1912.– N° 207; Лесное хозяйство г. Костромы // По-



88 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

волжский вестник.– Кострома, 1911.– N° 1406-1407; Молвитино // Там же.– N° 1425; Городское 
дело // Костромская жизнь.– Кострома, 1914.– N° 120.

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резе-
пин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 578; Костромское общество образования. Отчет о деятельности … 
с 13 ноября 1907 по 1 января 1912 г.– Кострома, 1912.– С. 25; Костромской календарь на 1898 
год / сост. КГСК.– Кострома, 1897.– С. 196; Костромской календарь на 1899 год / сост. КГСК.– 
Кострома, 1898.– С. 177. Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 1, 14; Виноградов Н.Н. Празднование 
трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / 
изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 72.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 660. Л. 238 об.-239; Д. 854. Л. 164 об.-165; Оп. 6. Д. 2231. Л. 10 
об.; Д. 2263. Л. 15; Д. 2520. Л. 18 об.; Ф. 429. Оп. 1. Д. 235. Л. 1172; Ф. 497. Оп. 2. Д. 2508. Л. 66.

ЗОТОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ (1841, г. Москва – 1924, там же) — предприни-
матель и общественный деятель. Сын московского купца 1-й гильдии Зотова Ан-
дрея Алексеевича (1800-18.10.1868). Брат ЗОТОВА В.А. Потомственный почетный 
гражданин (1880). Совладелец прядильной (1881 – 1729 раб. + 100 ватеров + 1549 
веретен = 1, 283 млн. руб. год/оборот) и ткацкой (1880 – 470 раб. + 123 станков = 
3,5 млн. руб. год/оборот) фабрик, кирпичного (1859) и литейного (1908) заводов, 
каменных трех– (Коммунаров, 5) и двухэтажного на Всехсвятской (Дзержинского, 
11 а, б) ул. и деревянного двухэтажного (Коммунаров, 3) жилых домов в г. Костроме 
и др. Действительный член КО ИППО (29.03.1898). Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 587; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской 
отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– 
Кострома, 1901.– С. 10; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 16; Памятники архитектуры Костромской 
области: Каталог.– Кострома, 1998.– Ч. I.– Вып. 3.– С. 90-93; Указатель фабрик и заводов Евро-
пейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. по официальным 
сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, испр. 
и значительно доп.– СПб., 1894.– С. 66, 69; Фабрично-заводские предприятия Российской 
Империи / Совет съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 
1914.– К-2282; Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический справоч-
ник.– СПб., 1998.– С. 176; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома 
Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 72; 
Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал: Некрополь Новодевичьего кладбища.– М., 1995.– С. 98; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; 
Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: события, факты, люди.– Кострома, 
2006.– С. 27, 92; Бялко А.В. Предисловие составителя // Костромские купцы Чумаковы: 
История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. 
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Чудова.– М., 2006.– С. 422-423; Пирогов В.Г. Очерки фабрик Костромской губернии // Мате-
риалы для статистики Костромской губернии.– Кострома, 1884.– Вып. VI.– Отд. 1.– С. 149, 
169-176; Резепин П.П. Костромское купечество от А до Я: Зотовы // Костромской предпри-
ниматель.– Кострома, 2004.– N° 6.– С. 9.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 165. Л. 767 об.-768; Ф. 134. Б/ш. Д. 2745. Л. 1-11; Д. 8613. 
Л. 1-13; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 47; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 399. Л. 1 об.; Ф. 340. Оп. 2. Д. 2693. 
Л. 1-3; Оп. 6. Д. 697. Л. 10 об.-13 об.; Ф. 397. Оп. 1. Д. 171. Л. 2; Ф. 400. Оп. 1. Д. 172. Л. 4 об.-16 
об.; Ф. 426. Оп. 1. Д. 120. Л. 1-23; Ф. 457. Оп. 1. Д. 1918. Л. 1 об.; Ф. 470 (115 е.х.); КГОИАХМЗ. 
КОК 19774/5.

ЗОТОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (05.04.1836, г. Москва – 31.12.1908, г. Костро-
ма) — предприниматель и общественный деятель. Сын московского купца 1-й 
гильдии Зотова Андрея Алексеевича (1800-18.10.1868). Брат ЗОТОВА А.А. Совладе-
лец прядильной (1859; 1881 – 1729 раб. + 100 ватеров + 1549 веретен = 1, 283 млн. 
руб. год/оборот) и ткацкой (1880 – 470 раб. + 123 станков = 3, 5 млн. руб. год/оборот) 
фабрик, кирпичного (1859) и литейного (1908) заводов, каменных трех– (Комму-
наров, 5) и двухэтажного на Всехсвятской (Дзержинского, 11 а, б) ул. и деревянно-
го двухэтажного (Коммунаров, 3) жилых домов в г. Костроме. Участник приемов 
в г. Костроме наследников-цесаревичей Николая Александровича (08.09.1843-
12.04.1865) (29.06.-05.07.1863) и Александра Александровича (26.02.1845-20.10.1894) 
(14-16.08.1866) и великих князей Владимира Александровича (10.04.1847-04.02.1909) 
(14-16.08.1866) и Алексея Александровича (02.01.1850-01.11.1908) (15.05.1868). Почет-
ный член Костромского губернского попечительства о детских приютах (20.09.1864). 
Устроитель каменных Владимирского, Натальинского и Татьянинского приделов 
(1860-е) и староста (15.01.1875) Спасо-Запрудненской церкви. Действительный 
член Костромского губернского статистического комитета (1870), Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (14.03.1893), КО ИППО (29.03.1898) и др. 
Член-благотворитель Костромского губернского попечительного о бедных коми-
тета (10.04.1870). Гласный (1871-1908) и председатель (1897-1905) Костромской 
городской думы. Член попечительных советов костромских Григоровской женской 
гимназии (29.11.1873-1905) и торговой школы (1900-1908), учетно-ссудного коми-
тета КО Государственного банка (1889) и Костромского губернского по земским 
и городским делам присутствия (1893-1896). Почетный мировой судья Костром-
ского у. Костромской губ. (1875-1908). Гласный костромских уездного (12.07.1877-
1901) и губернского (22.03.1883-1901) земских собраний. Почетный попечитель 
Костромского реального училища (15.02.1880-20.06.1897). Потомственный почетный 
гражданин (1880). Пожизненный член Костромского епархиального православного 
Феодоровско-Сергиевского братства (1887). Попечитель костромской Запрудненской 
богадельни братьев ЗОТОВЫХ (25.04.1896). Член Костромского комитета торговли 
и мануфактур (09.11.1900). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой 
Анны II (14.05.1896) и III (03.02.1884), Святого Станислава II (12.12.1886) и III (1874) 
и Святого Владимира IV (1901) степеней, золотой медали с надписью «За усердие» 
на Станиславовой ленте (17.04.1869) и знака Красного Креста (06.03.1880). Похо-
ронен на Спасо-Запрудненском кладбище.
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Лит.: Благотворительные учреждения России.– СПб., 1912.– С. 182; Костромские инс-
крипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– 
Кострома, 2015.– N° 106, 111; Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 585-587; Костромской отдел Импера-
торского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 
1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1908-1909 гг.– Кострома, 1910.– С. 2; 
Московский некрополь: в 3 т.– СПб., 1908.– Т. III.– С. 221; Общая ведомость владельцев 
недвижимых имуществ в 1-2 ч. города Костромы, с указанием старой и новой оценок, 
произведенных в 1872/3 и 1882 годах.– Кострома, [б.г.].– С. 55; Памятники архитектуры 
Костромской области: Каталог.– Кострома, 1998.– Ч. I.– Вып. 3.– С. 90-93; Рабочее движе-
ние в Костроме / изд. Союза русских социалдемократов.– Женева, 1902.– С. 7-10; Русский 
провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 322; Указатель фабрик и заводов Евро-
пейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. по официальным 
сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, испр. 
и значительно доп.– СПб., 1894.– С. 66, 69; Фабрично-заводские предприятия Российской 
Империи / Совет съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 
1914.– К-2282; [Баженов И.В.] Краткие статистические сведения о приходских церквах 
Костромской епархии: Справочная книга.– Кострома, 1911.– С. 8-9; Барышников М.Н. Дело-
вой мир России: Историко-биографический справочник.– СПб., 1998.– С. 176; Беляев И.С., 
прот. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, составленное 
на основании подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом КГСК 
Костромского Успенского собора протоиереем Иоанном Беляевым.– СПб., 1863.– С. 14-15; 
Миловидов И.В. Костромское реальное училище за XXV-ти летие (1873–1898 гг.): Исто-
рический очерк, составленный учителем истории и географии Костромского реального 
училища И.В. Миловидовым.– Кострома, 1898.– С. 67; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, 
Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-
сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; Скворцов Л.П. Материалы для 
истории г. Костромы.– Кострома, 1913.– Ч. I.– С. 308, 334, 343, 347; Сухарева Т.П. Костром-
ской художественный музей: события, факты, люди.– Кострома, 2006.– С. 27, 92; Пирогов 
В.Г. Очерки фабрик Костромской губернии // Материалы для статистики Костромской 
губернии.– Кострома, 1884.– Вып. VI.– Отд. 1.– С. 149, 169-176; Резепин П.П. Костромское 
купечество от А до Я: Зотовы // Костромской предприниматель.– Кострома, 2004.– N° 6.– С. 
9; Резепин П.П. Костромской некрополь. Спасо-Запрудненский монастырь // Энтелехия: 
научно-публицистический журнал.– Кострома, 2013.– N° 28.– С. 92; Резепин П.П., Тлиф 
И.Х. «С губернатором у меня наладилось» // Губернскiй домъ: историко-краеведческий 
культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 6 (75).– 
С. 49-56; Резепин П.П., Тлиф И.Х. Из деловой переписки совладельцев Костромской Льняной 
Мануфактуры С.Н. Третьякова и В.А. Шевалдышева // Династия Третьяковых в истории 
промышленного развития и благотворительности России: Коллективная монография / 
науч. ред. Е.А. Чугунов; отв. ред. Н.В. Павличкова.– Кострома, 2015.– С. 95-101; Чумаков И.М. 
Памятные книги Ивана Михайловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История 
купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 
2006.– С. 177, 192, 193; Некролог // Поволжский вестник.– Кострома, 1909.– N° 791, 795.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 165. Л. 767 об.-768; Ф. 134. Б/ш. Д. 2745. Л. 1-11; Д. 8613. Л. 1-13; 
Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 47; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 399. Л. 1 об.; Ф. 340. Оп. 2. Д. 2693. Л. 1-3; Оп. 
6. Д. 697. Л. 10 об.-13 об.; Ф. 397. Оп. 1. Д. 171. Л. 2; Ф. 400. Оп. 1. Д. 172. Л. 4 об.-16 об.; Ф. 426. 
Оп. 1. Д. 120. Л. 1-23; Ф. 457. Оп. 1. Д. 1918. Л. 1 об.; Ф. 470 (115 е.х.); КГОИАХМЗ. КОК 19774/5.
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ИЗВЕКОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ (31.01.1845 — 01.08.1916, г. Ессентуки Терской обл.) — 
государственный деятель. Сын Витебского (23.04.1850-14.10.1853) и Тверского 
(14.10.1853-01.06.1856) вице-губернатора и Симбирского губернатора (01.06.1856-
23.06.1861) и действительного статского советника Егора Николаевича Извеко-
ва (1803-13.04.1872) и Кассандры Ивановны, урожденной баронессы фон Гроти-
ус-Форкампф (?-03.01.1884). Выпускник юридического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета (19.10.1867), причисленный к 1 департаменту 
Министерства юстиции (19.10.1867) и откомандированный в распоряжение про-
курора Санкт-Петербургского судебного округа (19.10.1868). Кандидат прав (1867). 
Судебный следователь г. Костромы (04.06.1869) и Чухломского у. Костромской губ. 
(18.06.1870) и 3-го участка Новоладожского (20.03.1871) и Санкт-Петербургского 
(23.04.1874) у. Санкт-Петербургской губ. Товарищ председателя Санкт-Петербург-
ской объединенной палаты гражданского и уголовного суда (05.08.1878). Коллеж-
ский (19.10.1881) и статский (19.10.1885) советник. Член Минского окружного суда 
(26.10.1883-07.08.1886). Владелец 867 десятин земли в Новогрудском у. Минской 
губ. и предводитель дворянства (07.08.1886) и почетный мировой судья (18.04.1887) 
Минского у. Минской губ. Действительный статский советник (05.04.1892) и Ар-
хангельский вице-губернатор (15.09.1892), совершивший командировки на Мур-
манский берег и Новую Землю (1895) и в Екатерининскую Гавань (1896) «для обо-
зрения становищ, ревизии снабжения продовольствием колонистов и оказания 
содействия геологической экспедиции Ф.Н. Чернышева», исправлявший долж-
ность Архангельского губернатора (16.01.1893-13.03.1893, 05.06.1893-20.08.1893, 
23.09.1894-09.01.1895, 10.09.1895-27.12.1895, 16.09.1896-21.12.1896). Костромской 
вице-губернатор (08.02.1897), исправлявший должность Костромского губерна-
тора (21.11.1897-27.01.1898; 14.07.1902-24.08.1902; 26.10.1905-12.11.1905). Кавалер 
орденов Святой Анны (11.01.1880) и Святого Станислава (31.12.1871) II и Святого 
Владимира III (30.08.1888) и IV (01.01.1883) степеней, почетного знака (13.12.1905) 
и медали (19.01.1906) Красного Креста и др. Адресат Высочайшей благодарности 
за «бескорыстные труды по организации и ведению костромского дома трудо-
любия и сбору средств на устройство Ольгинского детского приюта» (27.03.1903) 
и «деятельную отзывчивость к нуждам действующих армии и флота» (13.05.1904). 
Почетный член Общества костромских врачей (1898). Член-сотрудник КО ИППО 
(1900). Тайный советник (1909). Томский губернатор (17.03.1910-27.05.1911). Чи-
новник Министерства внутренних дел (1911-1916).

Соч.: Воззвание от и. д. Костромского губернатора к населению губернии // Костромские 
ГВ.– Кострома, 1905.– 9 ноября.– Ч.о.– С. 2. 

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Го-
рохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 31, 111-113; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2, 
14; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Общий Гербовник дворянских родов Всероссийския 
Империя, начатый в 1797 году.– [Б.м., б.г.].– Ч. 3.– N° 87; Список военным генерал-губерна-
торам, генерал-губернаторам, начальникам областей, градоначальникам, губернским и об-
ластным предводителям дворянства и вице-губернаторам. Состояние чинов и должностей 
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показано по 2 сентября 1858.– СПб., 1858.– С. 20; Список военным генерал-губернаторам, 
генерал-губернаторам, начальникам областей, градоначальникам, губернским и областным 
предводителям дворянства и вице-губернаторам. Состояние чинов и должностей показано 
по 1 марта 1860.– СПб., 1860.– С. 22; Ульяновская – Симбирская энциклопедия: в 2 т.– Улья-
новск, 2000.– Т. 1.– С. 152; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Костромские купцы 
Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, 
Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 421-422.

Арх.: ГАКО. Ф. 134. Оп. 4. Д. 957. Л. 1-9; Государственный архив Тверской области. Ф. 148. 
Оп. 1. Д. 1506. Л. 1-16.

ИОВ (Харламов Иван Семенович) (1837, с. Бутылицы Меленковского у. Вла-
димирской губ. – 01.02.1915, г. Макарьев Костромской губ.) — церковный деятель. 
Сын псаломщика. Выпускник владимирских духовных училища (1850) и семина-
рии (1856). Псаломщик (1856) и священник (1859) с. Святского Меленковского у. 
Владимирской губ. После вдовства – постриженник Борковской Троицкой пусты-
ни Вязниковского у. Владимирской губ. (15.02.1866). Иеромонах макарьевского 
Макариева Унженского Троицкого (31.10.1867), игумен Тихонова Луховского 
Николаевского Юрьевецкого у. (26.11.1868) и игумен (13.05.1874) и архимандрит 
(02.06.1874) макарьевского Макариева Унженского Троицкого монастырей Ко-
стромской епархии, в последнем из которых и похоронен под папертью Троиц-
кого собора. Председатель Макарьевского уездного училищного совета (1889). 
Член-сотрудник КО ИППО (1898). Почетный член Общества вспомоществования 
недостаточным ученикам Костромской духовной семинарии (1902). Действи-
тельный член Костромского церковно-исторического общества (03.06.1912) и др. 
Корреспондент Костромских ЕВ и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. 
орденов Святой Анны I (22.05.1909), II (1904) и III (1894) и Святого Владимира III 
(06.05.1899) и IV (15.05.1893) степеней, Библии от Святейшего Правительствую-
щего Всероссийского Синода (1897) и золотого наперсного креста из Кабинета 
Его Императорского Величества (06.05.1904). 

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 199; Костромские монахи-книжники XIV-XX 
вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– 
С. 345-346; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятельно-
сти … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 10; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 14; Костромской отдел Императорского Православ-
ного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; Илинский 
П.А. Луховская Тихонова пустынь Костромской губернии: Исторический очерк.– Кострома, 
1898.– С. 99, 100; Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии (1750-1869): 
в 3 вып.– М., 1902.– Вып. 3.– С. 309; Платон Фивейский [Лосев П.С.], архиеп. Поучение при 
вручении жезла новопоставленному архимандриту первоклассного Макариева Унженского 
монастыря Иову.– М., 1876; Херсонский И.К. Летопись Макариева Унженского монастыря 
Костромской епархии: в 2 вып.– Кострома, 1892.– Вып. II.– С. 355; Виссарион [Ильинский 
В.В.], архим. Священно-архимандрит Иов // Костромские ЕВ.– Кострома, 1915.– N° 8.– Ч.н.– 
С. 148-150; Некролог // Там же.– N° 5.– Ч.н.– С. 103. 
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Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 270. Л. 10-12; Д. 270 (5). Л. 3; Д. 270 (13). Л. 6; Оп. 13. Д. 232. Л. 1 
об.-6; Ф. 131. Оп. 1. Д. 258. Л. 111-116; Д. 275. Л. 260 об.-265.

ИУСТИН (Охотин Иван Яковлевич) (24.11.1829, г. Арзамас Нижегородской 
губ. – 25.05.1907, г. Воскресенск Московской губ.) — церковный деятель и духовный 
писатель. Сын священника Благовещенского собора Охотина Иакова Иоаннови-
ча (?-?). Выпускник Нижегородской духовной семинарии (1849) и Санкт-Петер-
бургской духовной академии (1853). Постриженник санкт-петербургской Свя-
то-Троицкой Александро-Невской лавры (20.05.1853). Кандидат (1853) и магистр 
(18.04.1855) богословия. Учитель богословия Костромской духовной семинарии 
(30.10.1853) и член комитета для рассмотрения катехизических поучений духо-
венства Костромской епархии (22.01.1854). Инспектор и профессор богословских 
наук (06.09.1855) и ректор (25.05.1858) Ярославской духовной семинарии, член 
Ярославской духовной консистории и архимандрит ростовского Авраамиева Бо-
гоявленского монастыря Ярославской епархии (26.05.1858). Цензор Ярославских 
ЕВ (01.04.1860). Епископ Острожский, викарий Волынский (23.06.1871). Епископ 
Харьковский и Ахтырский (23.04.1879), Подольский и Брацлавский (15.09.1882) 
и Курский и Белгородский (28.03.1887). Основатель Курского епархиального 
братства преподобного Феодосия Киево-Печерского (10.03.1891). Архиепископ 
Херсонский и Таврический и священно-архимандрит Григорьевского Бизюкова 
монастыря (08.09.1893). Основатель попечительства о бедных воспитанниках 
Херсонской духовной семинарии (1905), которой пожертвовал 15000 р. и заве-
щал свою келейную библиотеку из более чем 300 т. книг и рукописей лекций 
(1819-1823), а всего на нужды Херсонской епархии – св. 90000 руб. Кавалер всех 
служебных наград, в т. ч. орденов Святого Александра Невского, Святой Анны 
и Святого Владимира I-III степеней, алмазных знаков ордена Святого Александра 
Невского (14.05.1896) и алмазного креста на клобук (06.05.1901). Почетный член 
Кременецкого Богоявленского братства Волынской епархии (1881), Российского 
общества покровительства животным (1881), ИППО (1883), каменец-подольских 
епархиальных Иоанно-Предтеченского братства (1884), благотворительного 
общества (1887) и историко-статистического комитета (1891), Православного 
братства Святителя Димитрия Ростовского (1884) и музея церковных древно-
стей при Ростовском архиерейском доме (1885) Ярославской епархии, курских 
губернского статистического комитета (1887), общества вспомоществования 
учащимся и Суджанского благотворительного общества Курской губ. (1888), Пра-
вославного братства Святой Софии Новгородской епархии (1888), Берлинского 
православного братства Святого Равноапостольного Великого Князя Влади-
мира (1892), Императорского Одесского общества истории и древностей (1894), 
Санкт-Петербургской (1896), Киевской (1901) и Казанской (27.09.1903) духовных 
академий и др. Корреспондент Волынских, Курских, Подольских, Харьковских, 
Херсонских и Ярославских ЕВ, Церковных ведомостей и др. Был уволен на покой 
в Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь Московской епархии с управ-
лением (26.03.1905) и похоронен в усыпальнице Воскресенского собора. 
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Псевд.: А.I. [Архимандрит Иустин] (Ярославские ЕВ, 1860, N° 22), Архиепископ Иустин 
(Херсонские ЕВ, 1893, N° 20; Церковные ведомости, 1889-1900), Архимандрит Иустин (Во-
лынские ЕВ, 1871, N° 18; Ярославские ЕВ, 1860-1871), Епископ Иустин (Волынские ЕВ, 1872, 
N° 6; Харьковские ЕВ, 1879, N° 12) 

Соч.: Описание Ростовского Богоявленского Авраамиева мужескаго второкласснаго мо-
настыря, Ярославской епархии.– Ярославль, 1862; Недолго сбить с толку (из воспоминаний 
архиерея) // Русская старина.– СПб., 1910.– Февраль.– С. 442-444; Речь Святейшему Правитель-
ствующему Синоду ректора Ярославской духовной семинарии архимандрита Иустина при 
наречении его во епископа Острожского, викария Волынской епархии 4 августа 1871 года // 
Волынские ЕВ.– Кременец, 1871.– N° 18.– Ч.н.– С. 549-551; Слово, произнесенное в Братской 
Кирилло-Мефодиевской церкви в г. Остроге, 13 февраля 1872 года // Там же.– 1872.– N° 6.– 
Ч.н.– С. 153-169; Нечто в защиту монастырей и монашества // Там же.– 1874.– N° 6.– Ч.н.– 
С. 192-219; N° 9.– Ч.н.– С. 323-360; N° 10.– Ч.н.– С. 415-416; Речь при вступлении в управле-
ние харьковской паствой // Харьковские ЕВ.– Харьков, 1879.– N° 12.– Ч.н.– С. 489-491; Отд. 
отт.– Харьков, 1879; Речь и два поучения по случаю перенесения Озерянской иконы Божий 
Матери в Покровскую церковь Архиерейского дома // Там же.– N° 21.– Ч.н.– С. 390-397; Отд. 
отт.– Харьков, 1879; Слово при первом служении в Одесском кафедральном соборе 3 октября 
1893 года // Херсонские ЕВ.– Одесса, 1893.– N° 20.– Прибавление.– С. 529-532; Поучение при 
совершении заупокойной службы в память почивших архипастырей херсонской паствы, 
произнесенное 10 октября 1893 года в Одесском кафедральном соборе // Там же.– С. 532-534; 
Поучение пред совершением молебна новоявленному угоднику Божию Феодосию Чернигов-
скому чудотворцу, произнесенное в Одесском кафедральном соборе 15 сентября 1896 года // 
Там же.– 1896.– N° 19.– Ч.н.– С. 476-480; Речь по совершении молебствия по случаю открытия 
в Одессе Отдела Русского собрания // Там же.– 1905.– N° 5.– Ч.н.– С. 159-161; О свойствах 
истинной веры // Ярославские ЕВ.– Ярославль, 1860.– N° 22.– Ч.н.– Стб. 190-192; Приведутся 
Царю девы в сред ея, искреннии ея приведутся тебе; приведутся в веселии и радовании, 
введутся в храм царев // Там же.– 1861.– Ч.н.– Стб. 337; Слово в неделю православия // Там 
же.– 1862.– Ч.н.– Стб. 92-95; Слово в день святыя Пасхи // Там же.– 1863.– Ч.н.– Стб. 125-127; 
Слово при погребении I гильдии купца Ивана Петровича Матвеевского // Там же.– 1864.– 
Ч.н.– Стб. 388-390; Слово пред присягою для избрания должностных лиц из дворянскаго 
сословия Ярославской губернии // Там же.– 1865.– Ч.н.– Стб. 403; Слово в великий пяток 
и в день благовещения Пресвятой Богородицы // Там же.– 1866.– Ч.н.– Стб. 89-94; Слово в день 
восшествия на престол Благочестивейшаго Государя Императора Александра Николаевича 
// Там же.– 1868.– Ч.н.– Стб. 63; Речь к дворянству Ярославской губернии пред молебствием 
после избрания на общественныя должности // Там же.– Стб. 435; Материалы для истории 
Ярославской духовной семинарии, со времени ея преобразования в 1814 году // Там же.– 
1870.– N° 39-50.– Ч.н.– Стб. 314, 325, 329, 345, 361, 397, 411, 424; 1871.– N° 2-52.– Стб. 13, 15, 
22, 39, 47, 64, 105, 110, 119, 151, 162, 178, 188, 190, 202, 227, 297, 304, 316, 323, 331, 339, 351, 
361, 366, 373, 384, 388, 421; 1872.– Стб. 7, 14, 15, 30, 70, 75, 87, 121, 129, 141; 1873.– Стб. 124, 
134, 142, 149, 155, 162, 169, 181, 198; Речь Святейшему Правительствующему Синоду ректора 
Ярославской духовной семинарии архимандрита Иустина при наречении его во епископа 
Острожского, викария Волынской епархии 4 августа 1871 года // Там же.– 1871.– N° 33.– Ч.н.– 
Стб. 266-267; Явление милости Божией в исцеление болящих // Церковные ведомости.– СПб., 
1889.– N° 41; Речь воинам // Там же.– 1900.– N° 30. 

Лит.: Календарь для духовенства на 1878 год.– СПб., 1878.– Разд. II.– С. 14; Адрес-кален-
дарь.– С. 19; Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / 
авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 389-395; Полный православный бо-
гословский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 2.– Стб. 
1502, 1823, 2272, 2275; Православная богословская энциклопедия, или Богословский энци-
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клопедический словарь, содержащий в себе необходимые для каждого сведения по всем 
важнейшим предметам богословского знания в алфавитном порядке с иллюстрациями 
и картами: в 12 т. / под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского.– СПб., 1902.– Т. III.– Стб. 781; 
Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.– М., 
2012.– Т. XXVIII.– С. 608-610; Русский провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 368-369; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1886 год.– СПб., 1886.– С. 50-51; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1894 год.– СПб., 1894.– С. 46-47; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1903 год.– СПб., 1903.– С. 50-51; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1905 год.– СПб., 1905.– С. 42-43; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1906 год.– СПб., 1906.– С. 236-237; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1907 год.– СПб., 1907.– С. 240-241; 
Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени учреждения 
Святейшего Правительствующего Синода (1721-1895 гг.).– СПб., 1896.– С. 61-62.– N° 425; [Ан-
дроников Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской 
губернской гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и временным преподавателем 
гимназии Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 51; Венгеров С.А. Источники словаря 
русских писателей: в 4 т.– СПб., 1910.– Т. 2.– С. 539; Венгеров С.А. Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, 
совершенно перераб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые 
о них справки: в 2 т.– Пг., 1915.– Т. I.– С. 335; Викул П.Ф. Подольские архипастыри: К столетию 
учреждения Подольской епархии.– Каменец-Подольск, 1895.– С. 90-102; Мануил [Лемешевский 
В.В.], митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 
т.– Эрланген, 1986.– Т. IV.– С. 71-73; Огурцов Н.Г. Опыт местной библиографии. Ярославский 
край. (1718-1924) / с предисл. проф. В.Н. Бочкарева.– Ярославль, 1924.– С. 53, 312; Родосский 
А.С. Биографический словарь студентов первых XXVIII курсов Санкт-Петербургской духовной 
академии. 1814-1869.– СПб., 1907.– С. 192-193; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской Церкви.– СПб., 1877.– Стб. 341, 936, 937; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие 
Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 48; Теодорович Н.И. 
Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии: в 3 т.– Почаев, 
1888.– Т. 1.– С. 34; Толстой Ю.В. Список архиереев и архиерейских кафедр иерархии Всерос-
сийской со времени учреждения Святейшего Правительствующего Синода (1721-1871 гг.).– 
СПб., 1872.– С. 52.– N° 425; О хиротонии во епископа бывшего ректора Ярославской духовной 
семинарии архимандрита Иустина // Ярославские ЕВ.– Ярославль, 1871.– Ч.н.– Стб. 271; 
Содержание отчета Преосвященного Иустина по обозрению им 5 уездов Волынской епархии 
// Там же.– 1874.– Ч.н.– Стб. 95, 103; [Проводы епископа Иустина] // Харьковские ЕВ.– Харьков, 
1882.– N° 20.– Ч.н.– С. 515-542; Краткие сведения о высокопреосвященном Иустине, архие-
пископе Херсонском и Одесском // Херсонские ЕВ.– Одесса, 1893.– N° 19.– Прибавление.– С. 
501-502; Двадцатипятилетие служения высокопреосвященного Иустина, архиепископа 
Херсонского и Одесского, в сане архиепископа // Там же.– 1896.– N° 16.– Ч.н.– С. 411-412; Рес-
крипт его императорского высочества великого князя Сергея Александровича, председателя 
Императорского Православного Палестинского общества, данный его высокопреосвященству 
высокопреосвященному Иустину, архиепископу Херсонскому и Одесскому // Там же.– 1903.– 
N° 21.– Ч.о.– С. 351-352; 50-летний юбилей служения в священном сане высокопреосвященного 
Иустина, архиепископа Хесонского и Одесского // Там же.– N° 22.– Прибавление.– С. 693-720; 
N° 23.– Прибавление.– С. 731-744; Прощальное посещение высокопреосвященным Иустином 
духовной семинарии, женского епархиального училища и других учреждений // Там же.– 
1905.– N° 8.– Ч.н.– С. 266-272; Проводы и отъезд высокопреосвященного Иустина // Там же.– 
N° 9.– Ч.н.– С. 299-316; Ценный вклад высокопреосвященного Иустина в библиотеки Одесского 
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духовной семинарии // Там же.– N° 11.– Ч.н.– С. 396-397; Памяти высокопреосвященного 
Иустина (Охотина), архиепископа Херсонского и Одесского // Там же.– N° 1908.– N° 4.– Ч.н.– 
С. 103-113; Высокопреосвященный Иустин, бывший архиепископ Херсонский и Одесский // Там 
же.– N° 11.– Ч.н.– С. 347-352; 50-летие священнослужения высокопреосвященного Иустина, 
архиепископа Херсонского // Церковные ведомости.– СПб., 1903.– N° 38.– Прибавления.– С. 
1213-1214; Андреевский Е.К. К воспоминаниям о высокопреосвященнейшем Иустине, бывшем 
архиепископе Херсонском и Одесском // Русская старина.– СПб., 1908.– Т. CXXXIII.– N° 1.– С. 
161-178; Некролог // Известия по Казанской епархии.– Казань, 1907.– N° 24.– С. 724-724; 
Православный собеседник.– Казань, 1908.– Ч. I.– Январь.– С. 9-10; Херсонские ЕВ.– Одесса, 
1907.– N° 11.– Ч.н.– С. 347-351; Церковные ведомости.– СПб., 1907.– N° 23.– Прибавление.– 
С. 933-936; Церковный вестник.– СПб., 1908.– N° 10.– С. 309.

Арх.: ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1770. Л. 1-2.

КАШИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (12.12.1858, г. Москва – 05.04.1905, 
г. Кострома) — предприниматель и общественный деятель. Сын костромского 
купца 1-й гильдии (1866) Кашина Константина Яковлевича (1827-03.08.1880). Вы-
пускник Ярославской губернской гимназии (1877) и студент Санкт-Петербургского 
технологического института (1877-1880). Костромской купец 1-й гильдии (1880). 
Совладелец и управляющий Товарищества Новой Костромской Льняной Мануфак-
туры (06.08.1880-05.04.1905), продукция которого удостоилась золотых медалей 
Всероссийской художественно-промышленной выставки в г. Нижнем Новгороде 
(1896, 1897) и гран-при Всемирной выставки в г. Париже (1900) и международных 
выставок льнопромышленности в г. Льеже (1905) и Турине (1911). Староста Козьмо-
демьянской церкви, что на Гноище (1880-1905). Гласный Костромской городской 
думы (1884-1899). Член учетно-ссудного комитета КО Государственного банка 
(1885-1905). Почетный мировой судья Костромского у. Костромской губ. (1887-1905). 
Участник I-го Всероссийского водопроводного съезда в г. Москве от Костромской 
городской думы (14-21.03.1893) и др. Член Костромского губернского по фабричным 
и горнозаводским делам присутствия (1894). Потомственный почетный гражданин 
(09.08.1895). Почетный член (06.02.1896) и жертвователь 31000 руб. (06.12.1901) 
Костромского губернского попечительства о детских приютах. Почетный член Ко-
стромского общества охотников конского бега (1898). Пожизненный действительный 
член КО ИППО (1898). Член (09.11.1900) и председатель (1901-1902) Костромского 
комитета торговли и мануфактур. Жертвователь 300 руб. на стипендию имени пред-
седателя Костромского окружного суда (1878-1902) А.С. Негребецкого (1838-1902) 
в Костромской губернской гимназии (1902), 5000 руб. на устройство Костромской 
торговой школы (1897) и др. Кавалер орденов Святой Анны (06.05.1900) и Святого 
Станислава (14.05.1896) III степени, золотой медали «За усердие» на Станиславо-
вой ленте (01.10.1891), серебряной медали в память царствования императора 
Александра III на Александровской ленте (09.12.1896), французского ордена Почет-
ного легиона (1900) и др. Адресат Высочайшей благодарности за пожертвования 
(06.12.1901). Владелец Бычихинской писчебумажной фабрики и 427 десятин земли 
в Костромском у. (1902). Учредитель и попечитель Бычихинского сельского сирот-
ского детского приюта своего имени в Костромском у. (24.03.1903). Умер в г. Берлине 
(Германия). Похоронен на Спасо-Запрудненском кладбище.
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Лит.: Костромская городская дума. Журналы… за 1891 год.– Кострома, 1894.– С. 3-5; 
Костромская городская дума. Журналы… за 1893 год.– Кострома, 1894.– С. 19; Костромская 
городская дума. Журналы… за 1902 год.– Кострома, 1903.– С. 29; Костромские купцы: родос-
ловный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 648-649; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Устав Бычихинско-
го сельского сиротского детского приюта имени п.п.г. Н.К. Кашина, ведомства учреждений 
Имератрицы Марии, в дер. Бычихе, Костромского уезда, Костромской губернии.– [Б.м., б.г.]; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; 
Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской губернской гимназии // Костромская 
старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 44; Резепин П.П. По-
четный президент КООКБ Великий князь Дмитрий Константинович // Романовские чтения. 
400 лет окончания Смуты и воцарения династии Романовых: Материалы всероссийской 
конференции, Кострома, 2-3 марта 2013 года / сост. и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 
2013.– С. 253-257; Резепин П.П. Костромской некрополь. Спасо-Запрудненский монастырь 
// Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2013.– N° 28.– С. 93; Резепин 
П.П., Тлиф И.Х. «С губернатором у меня наладилось» // Губернскiй домъ: историко-краевед-
ческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 6 
(75).– С. 49-56; Резепин П.П., Тлиф И.Х. Из деловой переписки совладельцев Костромской 
Льняной Мануфактуры С.Н. Третьякова и В.А. Шевалдышева // Династия Третьяковых в исто-
рии промышленного развития и благотворительности России: Коллективная монография / 
науч. ред. Е.А. Чугунов; отв. ред. Н.В. Павличкова.– Кострома, 2015.– С. 95-101; Чумаков И.М. 
Памятные книги Ивана Михайловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История 
купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 
2006.– С. 169, 197, 203, 211, 218; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Там же.– С. 386; 
Некролог // Костромской листок.– Кострома, 1905.– 8 апреля.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 153. Л. 173 об.-174; Ф. 134. Б/ш. Д. 4941. Л. 2; Ф. 400. Оп. 1. Д. 260. 
Л. 1-45; Ф. 469. Оп. 1. Д. 2. Л. 12 об.-13, 16 об.-17, 17 об.-18, 38 об.-40; Ф. 1376 (†); КГОИАХМЗ. 
КОК 16326/45.

КЛЕЧЕНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1851, г. Кострома – 17.08.1910, там 
же) — предприниматель. Сын костромского мещанина Клеченова Александра 
Дмитриевича (1824 – не ранее 1858) и Александры Николаевны, урожденной Ма-
лышевой (1831 — не ранее 1858). Костромской купец 3-й (1873) и 2-й (1905) гильдий. 
Владелец двух мануфактурных лавок в Гостином дворе (1905 обе – 207000 руб. год/
оборот и 19000 руб. год/доход) и каменного жилого дома на Козьмодемьянской ул. 
(Шагова, 20). Устроитель аллеи между собственным домом и Камаевым прудом 
(1898). Пожизненный действительный член КО ИППО (1898). Кавалер золотых ме-
далей с надписью «За усердие» на Аннинской (1907) и Станиславовой (1905) лентах 
за пожертвования в пользу приюта для мальчиков Костромско-Ярославского отде-
ления попечительства императрицы Марии Александровны. Член-благотворитель 
Костромского попечительства о доме трудолюбия и Ольгинском детском приюте 
(1909). Похоронен на Крестовоздвиженском кладбище.
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Лит.: Костромская городская дума. Журналы… за 1898 год.– Кострома. 1900.– С. 134; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Общая ведомость 
владельцев недвижимых имуществ в 1-2 ч. города Костромы, с указанием старой и новой 
оценок, произведенных в 1872/3 и 1882 годах.– Кострома, [б.г.].– С. 21; Отчет попечительства 
о доме трудолюбия и Ольгинском детском приюте в г. Костроме за 1909 год.– Кострома, 
1910.– С. 9; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– Кострома, 1996.– Вып. I.– 
Ч. 1.– С. 340; Клеченов Г.Е. Торговый дом Г.А. Клеченова с сыновьями // Костромская старина: 
историко-краеведческий журнал.– Кострома, 1994.– N° 6.– С. 33-35; Клеченов Г.Е. Об одном 
костромском литераторе (Памяти моего деда) // Кострома: литературно-художественный 
сборник.– Кострома, 2000.– Вып. 4.– С. 210; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Ко-
стромские купцы Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания 
/ сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 444; Некролог // Поволжский вестник.– Кострома, 
1910.– N° 1252.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 170. Л. 439 об.-440; Ф. 200. Оп. 3. Д. 854. Л. 138 об.-139; Оп. 6. 
Д. 2231. Л. 12 об.; Оп. 8. Д. 103. Л. 21 об.

КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ (21.06.1851, Тульская губ. – 1929, г. Кострома) – 
государственный деятель. Из дворянского рода, внесенного в VI часть родослов-
ной книги по Тульской губ. Выпускник Императорского училища правоведения 
(1872). Титулярный советник департамента Министерства юстиции (21.05.1872), 
откомандированный в распоряжение прокурора Гродненской губ. (08.07.1872). 
Член Гродненской губернской объединенной палаты гражданского и уголовного 
суда (18.01.1873). Кандидат на судебные должности Рязанского окружного суда 
(08.03.1873). Судебный следователь 3-го участка Рязанского уезда (24.05.1873), 1-го 
участка г. Рязани (23.11.1873), 3-го участка Новоалександровского у. Рязанской 
губ. (25.03.1874) и 2-го участка Тамбовского у. Тамбовской губ. (06.10.1874). Това-
рищ прокурора Симбирского (28.01.1876), Варшавского (20.01.1878), Псковского 
(30.11.1880) и Санкт-Петербургского (25.05.1883) окружных судов. Надворный 
(02.11.1877) и статский (21.11.1884) советник. Прокурор Витебского (13.04.1888) 
и Варшавского (15.05.1891) окружных судов. Действительный статский советник 
(01.01.1896). Тобольский губернатор (12.04.1896). Пожизненный член Тобольского 
отдела ИППО (27.02.1897), почетный мировой судья Тобольского округа (19.06.1897) 
и адресат Высочайшей благодарности за содействие сооружению церквей и школ 
в переселенческих поселках (15.11.1899). Вологодский (29.01.1901), Костромской 
(06.07.1902) и Курляндский (08.10.1905) губернатор. Тайный советник (01.01.1906) 
и егермейстер Высочайшего двора (06.12.1906). Почетный мировой судья Мита-
во-Баусского округа Курляндской губ. (01.12.1907), почетный член Прибалтийского 
православного братства (13.01.1908) и почетный гражданин г. Либавы Курляндской 
губ. (13.10.1910).

Иркутский генерал-губернатор (24.07.1910-22.02.1911). Член Государственного 
Совета (15.02.1916). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Белого Орла 
(06.12.1913) и Святого Александра Невского (15.02.1916), медалей за труды по Пер-
вой всеобщей переписи населения Российской Империи (27.02.1897), в память 
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300-летия Дома Романовых (21.02.1913), вензеля в честь 100-летия учреждения 
ведомства Императрицы Марии (02.05.1897), знаков отличия «Officier de l`Instruction 
Public» (29.10.1898) и за поземельное устройство бывших государственных крестьян 
(05.12.1903). Владелец 652 десятин земли в Солигаличском у. и почетный мировой 
судья Солигаличского у. Костромской губернии (22.09.1914), проживавший у доче-
ри в г. Костроме (1918-1929). Делопроизводитель Костромского совета народного 
хозяйства (1919), библиотекарь Костромского государственного рабоче-крестьян-
ского университета (1920) и др.

Лит.: Большая российская энциклопедия: В 30 т. / председатель научно-редакционного 
совета Ю.С. Осипов.– М., 2009.– Т. 14.– С. 349; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. 
Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1895.– Т. XV.– С. 472; Губернии 
Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– С. 78, 422; Общий 
Гербовник дворянских родов Всероссийския Империя, начатый в 1797 году.– [Б.м., б.г.].– 
Часть шестая.– N° 69; Памятная книжка Императорского училища правоведения на 1916/17 
учебный год.– Пг., 1916.– С. 110; Список гражданским чинам четвертого класса.– СПб., 
1896.– С. 1547; Лысенко Л.M. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской Империи 
(XVIII – нач. XХ в.).– Изд. 2-е, испр. и доп.– М., 2001.– С. 279, 291, 299, 301, 344; [Сазонов Д.И., 
прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Региональ-
ного отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской 
области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 35, 36; Сморчков В.К. 
Первый костромской вуз: время, люди, судьбы.– Кострома, 2013.– С. 57; Новиков А.В. Леонид 
Михайлович Князев // Служение отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 
1778-2008 гг.: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А.М. Белов; вступ. ст. А.М. 
Белова.– Кострома, 2009.– С. 91-94.

Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 7. Д. 2. Л. 196; Б/ш. . Ф.133. Б/ш. Д.2982. Л.155; Ф. 134. Оп. 4. Д. 1053. 
Л. 7; Р-6. Оп. 3. Д. 83. Л. 258 об.; Ф. 340. Oп. 6. Д. 1076. Л. 2 об., 14 об.-15; Ф. 340. Oп. 6. Д. 1076. 
Л. 2 об., 14 об.-15; Р-33. Оп. 1. Д. 26. Л. 8 об.; ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 2 Д. 5. Л. 89; Ф. 3656. Оп. 2. 
Д. 303/с. Л. 3, 6-6 об., 14, 26-26об.; ГАРФ. Ф. 1652. Оп. 1. Д. 196. Л. 2-5об.; РГИА. Ф. 1409. Оп. 
9. Д. 91. Л. 1.

КОКОРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1842, с. Гольчиха Тезинской вол. Кинешем-
ского у. Костромской губ. – 30.11.1919, г. Москва) — предприниматель, благотвори-
тель, общественный деятель. Сын кинешемского купца 2-й гильдии (1847) Кокорева 
Александра Ивановича (ок. 1798 — не ранее 1862). Кинешемский купец 1-й гильдии 
и потомственный почетный гражданин. Владелец механических ткацких фабрик 
в с. Тезине (1879) и Владычне Комаровской вол. (1903; 1907 – 4500 раб. и 4 млн. руб. 
год/оборот; 1913 – 6500 раб. и 10 млн. руб. год/оборот) и ус. в с. Тезине (Ленинград-
ская, 101-103 а) и совладелец Товарищества мануфактур Герасима Разоренова 
и Ивана Кокорева (01.05.1895 – 4 млн. руб. осн. капитала). Староста Покровской 
церкви с. Хренова (1896) и Петропавловской церкви с. Тезина (1902) и строитель 
каменной Воскресенской церкви на 3000 прихожан с. Тезина (осв. 30.05.1911, арх. 
Кузнецов И.С.) Кинешемского у. Костромской губ. Почетный блюститель Тезин-
ского двухклассного народного училища (08.09.1897) и учительской семинарии 
(10.10.1902) и почетный попечитель церковно-приходской школы (01.10.1902) 
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с. Хренова Кинешемского у. Действительный пожизненный член КО ИППО (1898). 
Почетный член Костромского епархиального православного Феодоровско-Сер-
гиевского братства и др. Жертвователь 2000 руб. на строительство костромского 
Романовского музея (1909). Мануфактур-советник (01.01.1912). Экспонент и лауреат 
большой золотой медали Костромской юбилейной губернской земской выставки 
и участник празднования 300-летия царствования Дома Романовых в г. Костроме 
(19-21.05.1913). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны II 
(06.05.1910) и III (03.02.1904) и Святого Станислава II (22.04.1907) и III (06.05.1903) 
и Святого Владимира IV (14.05.1913) степеней, и адресат благословения Святей-
шего Правительствующего Всероссийского Синода (18.10.1897) и др. Похоронен 
в Новодевичьем Смоленском женском монастыре.

Лит.: Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– СПб., 2018.– Т. 1.– С. 714; Костромское православное Феодоровско-Сергиевское 
братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 1; Костромской 
отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Ко-
строма, 1916.– С. 15; Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: 
Ивановская область: в 2 ч.– М., 2000.– Ч. 2.– С. 88, 92, 93, 111, 116-118, 120, 133-137, 141-145, 
422; Товарищество мануфактур Герасима Разоренова и Ивана Кокорева в Кинешемском 
уезде Костромской губернии.– Кострома, 1913; 1000 лет русского предпринимательства: 
Из истории купеческих родов / сост., вступ. ст., примеч. О. Платонова; указ. имен Ю. Баши-
лова.– М., 1995.– С. 282, 295; Указатель фабрик и заводов Европейской России. Материалы 
для фабрично-заводской статистики / сост. по официальным сведениям Департамента 
Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, испр. и значительно доп.– 
СПб., 1894.– С. 87; Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / Совет съездов 
представителей промышленности и торговли.– 2-е изд.– [СПб.], 1914.– К-2493; Барышников 
М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник.– СПб., 1998.– С. 310-311; 
Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской 
губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 190; Горбунов С.В., Любичев 
Ю.С. Вичуга: Историко-краеведческий очерк.– Ярославль, 1986.– С. 35-37; Иоксимович Ч.М. 
Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем.– М., 1915.– Т. 1.– С. 181-186; 
Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал: Некрополь Новодевичьего кладбища.– М., 1995.– 
С. 20.– N° 10; Коковин Н.Н. Кинешемские купцы Коковины и их родственное окружение: 
в 2 кн.– М., 2014.– Кн. 2.– С. 56-61; Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: со-
бытия, факты, люди.– Кострома, 2006.– С. 27, 93; Список членов ИППО, входящих в состав 
Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Хреновская церковно-учительская школа, Кинешемского уезда 
// Поволжский вестник.– Кострома, 1909.– N° 894; Земляницкий Л. Открытие Хреновской 
церковно-учительской школы Костромской епархии // Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– 
N° 21.– Ч.н.– С. 585-592; Пирогов В.Г. Очерки фабрик Костромской губернии // Материалы 
для статистики Костромской губернии.– Кострома, 1884.– Вып. VI.– Отд. 1.– С. 35-37; Си-
зинцева Л.И. Хреновская церковно-учительская школа – «Alma mater» Н.Д. Кондратьева 
и П.А. Сорокина // Вестник Костромского государственного педагогического университе-
та.– Кострома, 1998.– N° 2.– С. 26-30.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 106. Л. 21 об.-22; Оп. 11. Д. 2091. Л. 18 об.-19; Д. 2318. Л. 41; Ф. 
196. Оп. 1. Д. 32. Л. 11-11 об.; Ф. 200. Оп. 3. Д. 375. Л. 84 об.-85; Д. 392. Л. 1065 об.-1066; Д. 519. 
Л. 160 об.-161; Оп. 6. Д. 2520. Л. 138 об.; Б/ш. Д. 4419. Л. 53 об.; Ф. 340. Оп. 3 гражд. 3617. Л. 1-9; 
Ф. 623 (199 е.х.).
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КРАСНОПЕВЦЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (18.01.1861, с. Кувакино Нерех-
тского у. Костромской губ. – не ранее 1917) – священнослужитель, публицист. Сын 
священника Архангельской церкви Краснопевцева Александра Георгиевича (?-?). 
Выпускник (1882), эконом (15.09.1882), священник Сретенской домовой церкви 
(06.12.1885), духовник (29.01.1886), законоучитель образцовой церковно-приходской 
школы (09.01.1887-15.08.1898), действительный член Общества вспомощество-
вания недостаточным ученикам (1899) и член правления (25.08.1905-04.09.1908) 
Костромской духовной семинарии. Священник костромских Покровской церкви 
в Полянской слободе (19.06.1897) и Успенского кафедрального собора (30.07.1907). 
Член-сотрудник КО ИППО (1907). Законоучитель Сергиевской церковно-приходской 
школы (09.09.1897-30.07.1907) и Костромской торговой школы (15.01.1901). Член 
Костромской духовной консистории (28.08.1908-21.09.1910). Член (18.10.1887), 
казначей (14.04.1890-16.08.1907), секретарь совета (26.04.1906-16.08.1907) и товарищ 
председателя (09.11.1908) Костромского епархиального православного Феодоров-
ско-Сергиевского братства. Протоиерей (14.05.1910). Участник встречи в г. Костроме 
(19.05.1913) императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II (06.05.1868-17.07.1918) 
с семьей. Кавалер орденов Святой Анны II (06.05.1908) и III (06.05.1902) и Святого 
Владимира IV (21.02.1913) степеней, золотых наперсных крестов от Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (06.05.1898) и из Кабинета Его Им-
ператорского Величества (20.05.1913) и др. и адресат благословения Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (14.03.1889). Корреспондент Ко-
стромских ЕВ.

Соч.: Духовенству Костромской епархии // Костромские ЕВ.– Кострома, 1913.– Прибавление 
к N° 8.– С. 1; Памяти доблестного пастыря-костромича // Там же.– 1916.– N° 16.– Ч.н.– С. 237-
238; Погребение в г. Вологде убиенного протоиерея Александра Успенского // Там же.– N° 17.– 
Ч.н.– С. 253-254; Письмо в редакцию // Наша Костромская Жизнь.– Кострома, 1911.– N° 8. 

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. От-
чет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 16; Утвержденные Святейшим Правительствующим 
Синодом штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием положенного при 
них состава причтов и приложением руководственных правил по введению сих штатов 
в действие. Кострома, 1890.– С. 36; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствова-
ния Дома Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 
1914.– С. 48-49, 59, 116, 124, 219; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семи-
нарии (1747-1797 гг.).– Кострома, 1897.– С. 80; 35-летие священства ключаря Костромского 
кафедрального Успенского собора протоиерея Н.А. Краснопевцева // Костромские ЕВ.– Ко-
строма, 1911.– N° 5.– Ч.н.– С. 145-154.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3439. Л. 87 об.-89 об.; Д. 3472. Л. 85 об.-87; Д. 3496. Л. 158 об.-164 
об.; Д. 3516. Л. 81 об.-84 об.; Д. 3541. Л. 85 об.-88 об.; Д. 3693. Л. 11 об.-16; Д. 3699. Л. 10 об.-14 
об.; Ф. 131. Оп. 1. Д. 221. Л. 27-29; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3416. Л. 16 об.; Д. 3615. Л. 91-92; Д. 3682. Л. 
86-88; Д. 4592. Л. 78-80; Ф. 1131. Оп. 1. Д. 306. Л. 94 об.-98 об.

КРАСОВСКИЙ ПЕТР ИОАННОВИЧ (1840, с. Филисово Юрьевецкого у. Костром-
ской губ. – 03.02.1920, г. Кострома) – священнослужитель, общественный деятель. 
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Сын священника Введенской церкви Красовского Иоанна Симеоновича (1810-?). 
Выпускник Костромской духовной семинарии (1862). Послушник костромского 
Ипатьевского Троицкого монастыря (21.08.1862). Священник Покровской церкви 
с. Шунги Костромского у. (18.10.1864), Спасо-Преображенской церкви г. Кинешмы 
(21.10.1865) и Спасо-Преображенской в Подвязье церкви г. Костромы (27.03.1875-
01.06.1910). Учитель чистописания Кинешемского духовного училища Костромской 
епархии (18.10.1867). Законоучитель костромских Мариинского детского приюта 
(14.05.1875-1885), III Александровского приходского (19.02.1880-1886) и духовно-
го (14.02.1886-1906) училищ. Член Костромского епархиального православного 
Феодоровско-Сергиевского братства (1887), КО ИППО (1898) и др. Казначей КО Им-
ператорского Православного Миссионерского общества (18.03.1890). Протоиерей 
(25.07.1892). Председатель Костромского уездного отделения Костромского епархи-
ального училищного совета (1902-1910). Благочинный I благочиннического округа 
Костромского у. Костромской епархии (1906-1910). Кавалер орденов Святой Анны II 
(06.05.1907) и III (06.05.1903) степеней, золотого наперсного креста от Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (25.07.1887) и др. Корреспондент 
Духовного вестника, Костромских ГВ и ЕВ, Курьера (Кострома), Поволжского вест-
ника (Кострома) и др. Владелец жилого дома в Спасском пер. г. Костромы и личных 
библиотеки и книжного знака. Похоронен на Федоровском кладбище.

Псевд.: Свящ. П. К-ий (Костромские ЕВ, 1917, N° 1)

Соч.: Официальные увещания раскольников // Духовный вестник.– СПб., 1866.– Т. XV.– 
Октябрь; Ипатьевский монастырь со времени учреждения штатов до его восстановления 
в 1835 году // Костромские ГВ.– Кострома, 1863.– N° 34.– Ч.н.– С. 223-225; Слово на девят-
надцатое февраля (Произнесено в кафедральном соборе) // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1907.– N° 6.– Ч.н.– С. 192-193; Поучение по случаю привезенныя иконы святителя Нико-
лая чудотворца из Николо-Бабаевского монастыря в Костромской кафедральный собор 
// Там же.– 1908.– N° 7.– Ч.н.– С. 209-213; Воспоминание о событии 17 октября 1888 года 
// Там же.– 1913.– N° 20.– Ч.н.– С. 585-588; Воспоминания о почившем отце протоиерее 
Стефановской церкви г. Костромы И.А. Метелкине // Там же.– 1915.– N° 24.– Ч.н.– С. 383-
387; Заметка по поводу Указа Костромской Духовной Консистории от 27 октября 1916 года 
за N° 13282, отпечатанного в N° 21 Костромских Епархиальных Ведомостей за 1916 год // 
Там же.– 1917.– N° 1.– Ч.н.– С. 15-16; Вниманию оо. законоучителей средних учебных за-
ведений // Поволжский вестник.– Кострома, 1914.– N° 2212 (рец.: Свящ. семинар. Ответ о. 
Петру Красовскому // Там же.– N° 2227); Ответ священнику семинаристу // Там же.– N° 2240; 
Воспоминания о 1 марте 1881 года // Там же.– N° 2254; Редкое для костромского духовенства 
торжество // Там же.– 13 сентября; Храм-памятник воинам // Курьер.– Кострома, 1916.– N° 258; 
Пастырь-мученик (светлой памяти протоиерея А.В. Андроникова) // Светочъ: альманах.– 
Кострома, 1996.– С. 65-67.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 43; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 101; Утвержденные Святейшим 
Правительствующим Синодом штаты приходских церквей Костромской епархии, с указанием 
положенного при них состава причтов и приложением руководственных правил по введению 
сих штатов в действие.– Кострома, 1890.– С. 31; Венгеров С.А. Источники словаря русских 
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писателей.– Пг., 1914.– Т. 3.– С. 257; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских 
писателей и ученых (от начала образованности до наших дней). Изд. 2-е, совершенно пере-
раб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки.– 
Пг., 1915.– Т. I.– С. 415; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 37; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии 
(1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 54, 72; Список должностных лиц в Костромской духовной 
семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1902/03 учебного года // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение к N° 18.– С. 9; Юбилей священнослужителя 
// Поволжский вестник.– Кострома, 1914.– N° 2440; Горохова О.В. Протоиерей, педагог, пу-
блицист, краевед, библиофил: Заметки о личности протоиерея П.И.Красовского // Светочъ: 
альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2018.– N° 8.– С. 27-30; П.П.К. [Протоиерей 
Павел Крутиков] По поводу заметки в местной газете // Костромские ЕВ.– Кострома, 1909.– 
N° 7.– Ч.н.– С. 209-210; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной 
семинарии // Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– 
N° 19.– С. 47; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3439. Л. 95 об.-96; Д. 3472. Л. 95 об.-96 об.; Д. 3496. Л. 200 об.-202 
об.; Д. 3541. Л. 105 об.-107 об.; Д. 3702. Л. 165 об.-166 об.; Ф. 397. Оп. 1. Д. 84. Л. 70 об.-72; Ф. 406. 
Оп. 1. Д. 1922. Л. 40 об.-43; Ф. 444. Оп. 1. Д. 995. Л. 1 об.; Ф. 1131. Оп. 1. Д. 306. Л. 113 об.-114 об.; 
Р. 1355. Оп. 1. Д. 28. Л. 563 об.-564.

КРУТИКОВ ПАВЕЛ ЕВФИМОВИЧ (1849, с. Комарово Кинешемского у. Костром-
ской губ. – не ранее 1918) – священнослужитель, педагог, общественный деятель. 
Сын священника Воскресенской церкви Крутикова Евфимия Алексеевича (?-?). 
Выпускник Кинешемского духовного училища Костромской епархии (1866), Ко-
стромской духовной семинарии (1872) и Московской духовной академии (1876). 
Кандидат богословия (1876). Смотритель (01.12.1877), священник домовой Святоду-
ховской церкви (21.09.1893) и почетный член Свято-Духовского братства (04.11.1910) 
Кинешемского духовного училища Костромской епархии. Член (19.08.1889) и пред-
седатель (16.09.1902-03.02.1909) Кинешемского уездного отделения Костромского 
епархиального училищного совета. Действительный член Общества вспомоще-
ствования недостаточным ученикам Костромской духовной семинарии (1899), 
КО Императорского Православного Миссионерского общества (01.09.1910) и др. 
Протоиерей (18.05.1903). Протоиерей (21.01.1909) и председатель общества хо-
ругвеносцев (26.02.1909-29.09.1910) костромского Успенского кафедрального со-
бора. Председатель (16.02.-24.10.1909) и почетный член (01.12.1911) Костромского 
епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства. Член костром-
ских епархиального училищного совета (24.10.1909) и духовной консистории 
(28.04.1910), Священного Собора Архипастырей Православной Российской Церкви 
(15.08.1917) и Костромской городской думы (28.11.1917-28.03.1918). Член-сотрудник 
КО ИППО (1909). Участник встречи в г. Костроме (19.05.1913) императора (21.10.1894-
02.03.1917) Николая II (06.05.1868-17.07.1918) с семьей. Кавалер всех служебных 
наград, в т. ч. орденов Святой Анны II (06.05.1909) и III (07.06.1891), Святого Станис-
лава III (15.05.1883) и Святого Владимира III (03.05.1916) и IV (06.05.1912) степеней, 
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Библии (07.01.1900), золотого наперсного креста (06.05.1900), золотого наперсного 
креста с драгоценными камнями (20.05.1913) и палицы (21.02.1913) и адресат бла-
гословения (06.05.1906) Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода. 
Корреспондент Костромских ЕВ и др.

Псевд.: П.П.К. (Костромские ЕВ, 1909, N° 7)

Соч.: По поводу заметки в местной газете // Костромские ЕВ.– Кострома, 1909.– N° 7.– 
Ч.н.– С. 209-210; Законоучительский съезд в г. Костроме 20-22 октября 1913 года // Там же.– 
1913.– N° 22.– Ч.н.– С. 635-652. 

Лит.: Именной список ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий, пре-
подавателям духовных училищ и их помощникам, монашествующим преподавателям 
духовных семинарий и училищ и священно-служителям при наших заграничных церквах 
1904 года.– СПб., 1904.– С. 66; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный ка-
талог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 186; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 16; Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской 
духовной академии за первое столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 
1914.– С. 61; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 48-49, 59, 94, 
116, 144. 219; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 
гг.).– Кострома, 1897.– С. 77; Список должностных лиц в Костромской духовной семинарии 
и духовных училищах Костромской епархии к началу 1902/03 учебного года // Костромские 
ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение к N° 18.– С. 11; Список членов ИППО, входящих в состав 
Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Там же.– 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 
313; Резепин П.П Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Светочъ: 
альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3693. Л. 3 об.-11; Д. 3699. Л. 4 об.-10 об.; Оп. 11. Д. 1912. Л. 7 об.-
12 об.; Д. 2265. Л. 5 об.-8; Ф. 131. Оп. 1. Д. 228. Л. 8-9; Ф. 438. Оп. 1. Д. 1667. Л. 1.

ЛЕОНТЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (25.08.1857, ус. Фетинино Владимирского у. 
Владимирской губ. – 09.04.1908, с. Воронино Ростовского у. Ярославской губ.) – го-
сударственный деятель. Сын тайного советника Михаила Ивановича Леонтьева 
(14.06.1824-21.12.1885) и Варвары Михайловны, урожденной Бутурлиной (28.02.1829-
10.11.1882). Выпускник Императорского Пажеского корпуса (1873) и юридического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского университета (1881). Камер-юн-
кер (28.03.1882) и церемониймейстер (26.02.1887) Высочайшего двора. Помощник 
столоначальника (06.11.1882) и столоначальник (15.03.1885) Департамента общих 
дел и чиновник особых поручений (23.11.1887) Министерства внутренних дел. 
Директор Санкт-Петербургского попечительного о тюрьмах комитета (10.12.1882). 
Кавалер знака Красного Креста (13.03.1879), Ольденбургского кавалерского креста 
ордена Петра-Фридриха II степени (19.05.1883), французского ордена Почетного 
легиона (18.10.1883), кавалерского креста папского ордена Пия IX (18.10.1883) 
и кавалерского креста ордена Румынской короны (06.03.1884). Вице-губернатор 
Области Войска Уральского (26.04.1888-02.01.1892), и.д. Уральского военного губер-
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натора и наказного атамана Уральского казачьего войска (15.11.1888-23.03.1889, 
12.12.1889-01.03.1890, 13.11.1890-11.03.1891, 03.09.1891-31.10.1891), а также ко-
мандировавшийся для ревизии делопроизводства Калмыковского и Гурьевского 
уездных полицейских управлений и судов (07.09.1887), обозрения степной части 
Области Войска Уральского и ревизии делопроизводства Эмбенского уездного 
полицейского управления (08.08.1889-04.09.1889), проверки действий чинов ве-
теринарно-полицейского надзора между г. Уральском и станцией Горячинской 
(20.06.1890-04.07.1890), производства дознания по жалобе киргиза Кайманова 
на незаконные действия младшего помощника начальника Уральского у. Чумакова 
по сдаче в аренду киргизской общественной земли (24.10.1890-02.11.1890), озна-
комления со степенью нужды в продовольствии лиц войскового и иногороднего 
сословий северных станиц Области Войска Уральского (11.11.1891-22.11.1891) и др. 
Тульский вице-губернатор (02.01.1892-12.12.1897), производивший расследование 
о «крайних» беспорядках по содержанию арестантов в Алексинской уездной тюрьме 
(04.06.1892), ревизию Ефремовского уездного полицейского управления и осмотр 
строившегося здания Ефремовской уездной тюрьмы (24.08.1896), принятие мер 
к прекращению беспорядков и вразумлению крестьян в с. Иевлеве Богородицко-
го у. (06.05.1897) и пр. Почетный мировой судья Ростовского у. Ярославской губ. 
(12.10.1893). Директор Тульского дома призрения бедных (29.12.1893-03.03.1895). 
Действительный статский советник и егермейстер Высочайшего двора (17.04.1894). 
Действительный член (10.03.1896) и товарищ председателя (29.03.1896) Тульского 
отдела ИППО. Почетный член Тульского благотворительного общества (13.04.1899). 
Кавалер орденов Святого Станислава (05.04.1892) и Святой Анны (02.04.1895) II и Свя-
того Владимира IV (13.04.1897) степеней, серебряных медалей в память императора 
Александра III (26.02.1896) и за труды по Первой всеобщей переписи населения 
Российской Империи (15.03.1897) и командорского креста I степени Саксен-Эрне-
стинского дома (14.12.1896). Костромской гражданский губернатор (12.12.1897-
06.06.1902), при котором были открыты железная дорога Кострома – Ярославль 
(17.12.1897), дом трудолюбия (07.03.1898), ипподром (1898), казенная телефонная 
сеть (01.11.1899), Костромская торговая школа (1900), Федоровская община сестер 
милосердия Красного Креста (16.08.1900) и попечительство о народной трезвости 
(05.04.1900) в г. Костроме, Юрьевецкая женская гимназия (1899), казенные винные 
склады в г. Ветлуге, Галиче, Костроме и Юрьевце (1901-1902), Кинешемское реальное 
училище имени И.А. Коновалова (1904) и др. Действительный член (10.03.1896) и то-
варищ председателя КО (29.03.1898) ИППО. Действительный член Императорского 
общества плодоводства (1898), почетный член Кинешемского музыкально-драмати-
ческого кружка имени А.Н. Островского (13.09.1898), Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (27.10.1902) и Общества вспомоществования недостаточным 
ученикам Костромской духовной семинарии (1902), пожизненный почетный член 
Ивановского сельского попечительства детских приютов Кологривского у. (1898) 
и Нерехтского благотворительного общества (1898) и др. Основатель и предсе-
датель Костромского общества любителей рысистого бега (1898). Владимирский 
гражданский губернатор (06.06.1902-25.07.1906), при котором были открыты на-
родный дом (1905) и музей Владимирской губернской ученой архивной комиссии 
(17.06.1906) в г. Владимире, а также состоялись 72-дневная всеобщая забастовка 
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в г. Иваново-Вознесенске Шуйского у., в продолжение которой образовался пер-
вый в России совет рабочих депутатов (1905), черносотенный погром в г. Муроме 
(1906) и пр. Тайный советник и кавалер ордена Святой Анны I степени (1907) и др. 
Владелец двухэтажного каменного дома в г. Туле и ус. Фетинино Владимирского у. 
Владимирской губ. и совладелец свыше 6000 десятин земли во Владимирской, 
Орловской и Ярославской губ.

Лит.: Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь.– Владимир, 2002.– 
С. 264-265; Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 72, 144, 314, 355, 408; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-
сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 93; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 1, 
13; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 1, 3, 10; Общий Гербовник дворянских родов Всерос-
сийския Империя, начатый в 1797 году.– [Б.м., б.г.].– Чю 4.– N° 30; Русский провинциальный 
некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 482; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, 
К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1896.– Т. XVII а.– С. 565; Левшин Д.М. Пажеский 
Его Императорского Величества корпус за 100 лет. 1802-1902.– СПб., 1902.– Т. 2.– С. 337; 
Лысенко Л.M. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской Империи (XVIII – нач. XХ 
в.).– Изд. 2-е, испр. и доп.– М., 2001.– С. 277, 299; Нарбут А.Н. Леонтьевы.– М., 1995.– С. 35, 40, 
42-43, 47; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной 
деятельности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 
2018.– С. 33, 35; Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000 гг. Энциклопедический словарь.– 
М., 2001.– С. 475; Скворцов Л.П. Материалы для истории Костромы.– Кострома, 1913.– Ч. 
I.– Фот.; Толстая С.А. Дневники: в 2 т. / сост. и комм. Н.И. Азаровой и др.– М., 1978.– Т. 1.– С. 
345; Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские наместники и губернаторы.– Ковров, 1998.– С. 
120-125, 135; Фролов Н.В. Предводители дворянства Владимирской губернии.– Владимир, 
1995.– С. 65-70; Барченкова О.Б. Из истории усадьбы Фетинино (второй половины XIX – на-
чала XX вв. // Материалы исследований.– Владимир, 1997.– Вып. 3.– С. 27-29; Резепин П.П. 
К 125-летию Костромской губернской ученой архивной комиссии (06.07.1885-13.11.1917). 
Почетные члены КГУАК: Леонтьев Иван Михайлович // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.– Кострома, 2010.– N° 22.– С. 60; Сырцов И.Я., прот. Речь перед открытием общества 
вспомоществования семинаристам 2 февраля 1899 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1899.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Костромские купцы 
Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, 
Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 397-398; Некролог // Владимирские ГВ.– Владимир, 1908.– N° 17; 
Поволжский вестник.– Кострома, 1908.– N° 590.

Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 23. Ст. 1. Д. 139. Л. 1-22; Д. 140. Л. 1-82; Ф. 134. Оп. 4. Д. 823. Л. 5 об.– 
25 об; Оп. 14. Д. 369. Л. 1-20; Б/ш. Д. 7463. Л. 2 об.-11; Государственный архив Владимирской 
области. Ф. 40. Оп. 1. Д. 19794. Л. 1-1 об.; Ф. 95. Оп. 1 Д. 852. Л. 6; Ф. 248. Оп. 1. Д. 178. Л. 74; Ф. 
611. Оп. 1. Д. 13. Л. 1; Государственный архив новейшей истории Костромской области. Ф. 383. 
Оп. 1. Д. 48. Л. 29; РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 377. Л. 2-19 об.

МАГНИЦКИЙ ВЛАДИМИР КОРНИЛИЕВИЧ (1857, с. Олеша Галичского у. Ко-
стромской губ. – не ранее 1918) — педагог. Сын священника Троицкой церкви Маг-
ницкого Корнилия Васильевича (1827-24.01.1917). Выпускник Галичского духовного 
училища Костромской епархии (1872), Костромской духовной семинарии (1878) 
и Московской духовной академии (1885). Учитель арифметики Галичского духов-
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ного училища Костромской епархии (29.09.1878-17.09.1881). Кандидат богословия 
(1885). Учитель словесности курских духовной семинарии (17.09.1885-18.10.1891) 
и епархиального женского училища (05.09.1888-18.10.1891) и Симбирской духовной 
семинарии (18.10.1891-08.05.1897). Учитель латинского языка Костромского духов-
ного училища (08.05.1897-11.03.1898) и словесности (11.03.1898), логики и психо-
логии (12.12.1902) и философии (18.11.1913), член Общества вспомоществования 
недостаточным учащимся (1899) и инспектор (12.03.1913-11.09.1914) Костромской 
духовной семинарии и учитель русского языка и психологии и педагогики Костром-
ского епархиального женского училища (21.08.1901-01.09.1912). Статский советник 
(19.09.1897). Член-сотрудник КО ИППО (1898). Корреспондент Костромских ЕВ и др. 
Член Костромского епархиального училищного совета (08.12.1904). Кавалер всех 
служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны II (06.05.1911) и III (06.05.1902) и Свя-
того Станислава II (06.05.1907) и III (14.05.1896) и Святого Владимира IV (06.05.1915) 
степеней и серебряной медали в память императора Александра III (1896). Дей-
ствительный член Костромского научного общества по изучению местного края 
(1910), обследовавший усадьбу князей Вяземских в с. Воскресенском Галичского у. 
Костромской губ. (1918).

Псевд.: В.К. Маг-ий (Костромские ЕВ, 1908, N° 21)

Соч.: Речь при погребении священника Петропавловской церкви г. Костромы о. А. Ка-
занского // Костромские ЕВ.– Кострома, 1903.– N° 22.– Ч.н.– С. 757; Церковно-приходская 
школа // Там же.– 1908.– N° 21.– Ч.н.– С. 541-551.

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; Списки студентов, окончивших полный 
курс Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея существования. 
1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 78; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской ду-
ховной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 78; Список должностных лиц в Ко-
стромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии за 1898/9 г. // 
Там же.– 1899.– Приложение к о.ч.– С. 3-4; Список должностных лиц в Костромской духовной 
семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1906/07 учебного года // 
Там же.– 1906.– Приложение к N° 18.– С. 4, 16. 

Арх.: ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4596. Л. 90-95; Ф. 438. Оп. 1. Д. 1667. Л. 11 об.; ОПИ ГИМ. Ф. 54. 
Е.х. 742.

МИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ МИЛИЕВИЧ (02.10.1858, г. Рязань – 31.12.1903, г. Ко-
строма) – педагог, общественный деятель, библиофил и библиограф. Из дворян 
Пронского у. Рязанской губ. Выпускник Московского учительского института (1879). 
Учитель Костромского городского трехклассного училища (01.08.1879). Библиоте-
карь Костромского общественного собрания (1881-1890) и Комиссии по устройству 
народных чтений в г. Костроме (06.03.1883-15.12.1890). Действительный член 
Костромской губернской ученой архивной комиссии (1886). Штатный (20.07.1890) 
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и сверхштатный (1892) чиновник особых поручений при Костромском губернаторе. 
Помощник секретаря губернского по земским и городским делам присутствия (1892). 
Инспектор народных училищ I участка Костромской губ. (20.11.1896). Основатель 
построенной (1895-1896, арх. Брюханов И.В.) и укомплектованной на пожертво-
вания и заведующий (22.09.1896-31.12.1903) Костромской городской народной 
библиотеки-читальни имени А.Н. Островского, награжденной большой серебря-
ной медалью за благотворительную и просветительную деятельность Областной 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки Северного края в г. 
Ярославле (1903). Кавалер ордена Святого Станислава III степени (1898) и др. Осно-
ватель и заведующий укомплектованной на пожертвования Костромской народной 
библиотеки имени А.С. Пушкина (28.12.1899-31.12.1902). Имядатель Середневской 
народной библиотеке Костромского у. Костромской губ. (1910).

Соч.: Каталог библиотеки Костромского общественного собрания.– Кострома, 1883; 
Отчет комиссии по устройству народных чтений в г. Костроме за 1883 и 84 год.– Кострома, 
1884; Каталог библиотеки Костромского общественного собрания.– Кострома, 1888; Допол-
нительный каталог библиотеки Костромского общественного собрания.– Кострома, 1890; 
Костромская городская народная читальня им. А.Н. Островского. Отчет… за 1896-1903 гг.– 
Кострома, 1897-1904; Костромская городская народная читальня им. А.Н. Островского: 
Программа и условия абонемента картин.– Кострома, 1903; То же.– Изд. 2-е.– Кострома, 
1910; Костромская народная библиотека при читальне А.Н. Островского: Список книг 
библиотеки при читальне им. А.Н. Островского.– Кострома, 1902; По поводу сдачи здания 
народной читальни имени А.Н. Островского // КЛ.– 1898.– N° 17; Отчет о постройке в г. Ко-
строме здания народной читальни имени А.Н. Островского // Костромские ГВ.– Кострома, 
1901.– N° 26-28; Отд. отт.– Кострома, 1901.

Лит.: Костромская городская дума. Журналы … за 1882 год.– Кострома, 1883.– С. 82, 85; 
Костромская городская дума. Журналы … за 1891 год.– Кострома, 1892.– С. 77-79; Костромская 
городская дума. Журналы … за 1893 год.– Кострома, 1894.– С. 80, 95; Костромская городская 
дума. Журналы … за 1896 год.– Кострома, 1897.– С. 10; Костромская городская дума. Журналы 
… за 1897 год.– Кострома, 1898.– С. 61; Костромская городская дума. Журналы … за 1898 год.– 
Кострома, 1899.– С. 174-175, 204; Костромская городская дума. Журналы … за 1900 г.– Кострома, 
1901.– С. 41; Костромская городская дума. Журналы … за 1904 год.– Кострома, 1905.– С. 5-7; 
Костромская городская управа. Отчет … за 1903 г.– Кострома, 1904.– С. 236-239, 473-474; 
Костромское губернское земское собрание. Постановления Костромского очередного гу-
бернского земского собрания, сессии 1898 года.– Кострома, 1899.– С. 18-19; Костромское 
губернское земское собрание. Свод постановлений … с 1904 по 1908 гг.– Ярославль, 1909.– 
С. 290; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2, 6, 15; [Толстов А.С.] Евгений Милиевич Микифоров: 
Биографический очерк / А. Толстой.– М., 1905; Хавкина Л.Б. Библиотеки, их организация и тех-
ника: Руководство по библиотековедению.– Изд. 2-е.– СПб., 1911.– С. 378-379; Об открытии 
читальни 22 сентября 1896 г. // Костромские ГВ.– Кострома, 1896.– N° 73.– С. 4; Отчет читальни 
имени А.Н. Островского // Там же.– 1902.– 13 декабря; Освящение народной читальни им. 
А.Н. Островского в г. Костроме // Костромские ЕВ.– Кострома, 1896.– N° 19.– Ч.н.– С. 497-499; 
Открытие народной библиотеки имени А.С. Пушкина // Костромской листок.– Кострома, 
1900.– N° 1; Пушкинская библиотека // Там же.– N° 17, 47; Народный дом // Там же.– 1904.– 
N° 107; Открытие Народного дома // Там же.– N° 114-115; Наши корреспонденции. Дер. 
Середняя, Костромской уезд // Поволжский вестник.– Кострома, 1911.– N° 1462; Антонов 
А.А. Основание Костромской народной библиотеки при читальне им. А.Н. Островского 
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и деятельность ее со 2 июня 1898 по 1 января 1899 года // Костромской листок.– Кострома, 
1899.– N° 91; Антонов А.А. Деятельность Костромской народной библиотеки при читальне 
им. А.Н. Островского за 1899 год // Там же.– 1900.– N° 70; Горохова О.В. Е.М. Микифоров – ос-
нователь первой народной библиотеки в Костроме // Интеллигенция современной России: 
духовные процессы, исторические традиции и идеалы: Тезисы докладов XIII международной 
научно-теоретической конференции 26-28 сентября 2002 года.– Иваново, 2002.– С. 267-268; 
Горохова О.В. Костромская народная читальня им. А.Н. Островского // Человек и культура 
в историческом пространстве России: опыт региональных и краеведческих исследований: 
Материалы международной научной конференции 22-24 мая 2002 года.– Кострома, 2002.– 
С. 26-28; Горохова О.В. Пушкинская библиотека в Костроме в 1899-1903 гг. // Костромская 
провинция: история, традиции, современность: Сборник историко-краеведческих матери-
алов.– Кострома, 2003.– Вып. 4.– С. 17-19; Горохова О.В. Роль Костромского попечительства 
о народной трезвости в развитии библиотечного дела в Костромской губернии (1901-1918 
гг.) // Сборник научных трудов молодых ученых КГТУ.– Кострома, 2004.– Вып. 5.– Ч. 2.– С. 
49-52; Горохова О.В. Костромская народная библиотека при читальне им. А.Н. Островского 
// Библиотеки области в контексте российской истории и современности: Материалы науч-
но-практической конференции 31 октября 2003 года / КОУНБ им. Н.К.Крупской.– Кострома, 
2004.– С. 46-50; Горохова О.В. Книжные знаки «думских» библиотек // Губернскiй домъ: исто-
рико-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 
2007.– N° 1/2 (76/77).– С. 105-109; Резепин П.П. «В фабричном стиле» // Там же.– 2006.– N° 6 
(75).– С. 62-63; Целикова М.В. Подвижническая деятельность Е.М. Микифорова на ниве 
внешкольного образования (80-е гг. XIX – начало XX в.) // Библиотека в контексте истории: 
Материалы 6-й международной научной конференции, Москва, 4-5 октября 2005 года / сост. 
М.Я. Дворкина.– М., 2005.– С. 442-446; Некролог // Костромской листок.– Кострома, 1904.– N° 
1; Русские ведомости.– М., 1904.– N° 53.

Арх.: ГАКО.Ф. 133. Оп. 2. Д. 12701. Л. 2, 2 об.; Д. 12780. Л. 33; Д. 12815. Л. 94; Д. 13867. Л. 9; 
Д. 13368. Л. 1-34; Оп. 14. Д. 2214. Л. 13-14; Оп. 32. Д. 351. Л. 1; Б/ш. Д. 3845. Л. 293; Ф. 161. Оп. 1. 
Д. 387. Л. 6-7 об.; Ф. 174. Оп. 1. Д. 119. Л. 8 об.-9; Д. 182. Л. 72 об.– 79; Ф. 207. Оп. 1. Д. 812. Л. 1-1 
об.; Ф. 489. Б/ш. Д. 2. Л. 1-103; Д. 3. Л. 1-17; Д. 4. Л. 1-17.

НИКОЛЬСКИЙ ВИКТОР КСЕНОФОНТОВИЧ (ок. 1840, Санкт-Петербургская 
губ. – 08.07.1906, г. Санкт-Петербург) — чиновник и общественный деятель. Сын 
протоиерея. Выпускник санкт-петербургского Михайловского артиллерийского 
училища (1858). Фейерверкер (13.08.1853), прапорщик (06.06.1857) и подпору-
чик (24.07.1858). Подпоручик (30.06.1859) и поручик (01.07.1860) 3-й и поручик 
(05.08.1861), бригадный адъютант (12.09.1866-02.10.1870), капитан (30.08.1870) 
и командир батальона (08.04.-28.10.1871) 1-й гвардейских и командир батальона 
(17.03.1873) и полковник (08.04.1873) 2-й артиллерийских бригад. Участник Ко-
кандского похода (1875) и штурма крепости Махрам (22.08.1875) и русско-турецкой 
войны (1877-1878). Генерал-майор (26.02.1878) на статской службе (04.12.1879). 
Полковник (20.02.1881), генерал-майор (30.08.1890) и генерал-лейтенант (1900) От-
дельного корпуса жандармов и начальник Вятского (30.04.1885), Омского (26.05.1890) 
и Костромского (03.09.1892-04.04.1900) жандармских управлений. Председатель 
Костромского общества велосипедистов (1898-1900). Вице-председатель и почетный 
член Костромского общества охотников конского бега (1898-1902). Член-сотрудник 
КО ИППО (1900-1906) и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой 
Анны (05.04.1898) и Святого Станислава (17.04.1894) I и Святого Владимира III 
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(08.02.1876) и IV (30.08.1874) степеней, знака отличия беспорочной службы за XL 
лет (22.08.1900) и др. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 5; Петербургский 
некрополь: в 4 т.– СПб., 1912.– Т. III.– С. 258; Резепин П.П. Почетный президент КООКБ Ве-
ликий князь Дмитрий Константинович // Романовские чтения. 400 лет окончания Смуты 
и воцарения династии Романовых: Материалы всероссийской конференции, Кострома, 2-3 
марта 2013 года / сост. и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 2013.– С. 253-257.

Арх.: ГАКО. Ф. 429. Б/ш. Д. 13. Л. 59-66.

ОРЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (01.06.1853, г. Кострома – 27.01.1935, там же) – свя-
щеннослужитель и общественный деятель. Сын священника Иоанно-Богословской 
на Кадкиной горе (1855-1866) и Богородице-Скорбященской при Костромской 
губернской земской больнице (1866-1895) церквей Орлова Павла Петровича (1830-
04.12.1895). Выпускник Костромской духовной семинарии (1874). Священник Бо-
городице-Скорбященской при Костромской губернской земской больнице (1895-
1906) и Иоанно-Богословской на Кадкиной горе (1906-1929) церквей. Священник 
и законоучитель Костромской общественной гимназии (1906). Действительный 
член Костромского общества образования (25.02.1908). Владелец двухэтажного 
каменного жилого дома на Богословской ул. (Горная, 6 а) в г. Костроме.

Лит.: Костромское общество образования. Отчет о деятельности … с 13 ноября 1907 
года по 1 января 1912 года.– Кострома, 1912.– С. 28; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 4; Памят-
ники архитектуры Костромской области: Каталог.– Кострома, 1996.– Вып. I.– Ч. 1.– С. 80-81; 
Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– 
СПб., 2018.– Т. 2.– С. 208; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 49-50.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 23. Л. 101 об.-102.

ОСТРОУМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (04.11.1868, с. Вичуга Кинешемского у. 
Костромской губ. – не ранее 1919) — педагог, общественный деятель, писатель 
и публицист. Сын священника Никольской церкви Остроумова Иоанна Георгиевича 
(25.09.1843 — не ранее 1919) и Анастасии Николаевны, урожденной NN (01.01.1848-
?). Выпускник Кинешемского духовного училища Костромской епархии (1883), 
Костромской духовной семинарии (1889) и Московской духовной академии (1893). 
Кандидат богословия (1893). Помощник инспектора Подольской духовной семи-
нарии (06.10.1894-11.03.1898), учитель латинского языка костромских духовных 
училища (11.03.1898) и семинарии (10.10.1902) и русского языка приготовительного 
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класса Костромского промышленного училища имени Ф.В. Чижова (26.09.1902). 
Член-сотрудник КО ИППО (1898). Действительный член Общества вспомоществова-
ния недостаточным учащимся Костромской духовной семинарии (1902). Статский 
советник (06.10.1909). Корреспондент Душеполезного чтения, Миссионерского 
сборника, Московского церковного вестника, Тульских ЕВ и др. Кавалер всех слу-
жебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны II (06.05.1916) и III (06.05.1909) и Святого 
Станислава II (06.05.1913) и III (06.05.1904) степеней и серебряной медали в память 
царствования Императора Александра III (1896).

Соч.: Мысли Аристотеля о воспитании и о значении музыки в деле воспитания.– Тула, 
1903; Добрые души: (Рассказы из быта народа и духовенства).– М., 1905; Блаженный Августин 
как обличитель отрицательно-рационалистического воззрения на христианское учение 
о святой Троице.– Рязань, 1907; Святой Димитрий Ростовский как архипастырь-миссионер: 
речь, сказанная 28 октября 1909 года на торжественном акте в зале Рязанской духовной 
семинарии.– Рязань, 1909; Современное расколосектантство и меры воздействия на него 
со стороны приходских пастырей церкви.– Рязань, 1909; Где же правда?: (К вопросу дня 
о Толстом).– Рязань, 1910; Катасоно-Феодоровцы, новая фракция хлыстовской секты.– Рязань, 
1912; Бессилие неверия: (О Льве Толстом и «толстовщине»).– Рязань, 1915 (рец.: NN // Мисси-
онерский сборник.– Рязань, 1915.– N° 1/2.– С. 153-156); 25-летие служения Миссионерского 
Сборника православной церкви и миссии.– Рязань, 1916; «Новый Израиль».– Рязань, 1916; 
Редкий человек [Корсунский Н.Н.] // Душеполезное чтение.– М., 1900.– Ч. I.– N° 3.– С. 551-558; 
Отд. отт.– М., 1900; Дмитрий Федорович Голубинский: (Воспоминания) // Московские цер-
ковные ведомости.– М., 1904.– N° 13.– С. 165-169; Отд. отт.– М., 1904; Толстой и современное 
неверие: (Мысли и наблюдения) // Миссионерский сборник.– Рязань, 1909.– N° 1/2.– С. 42-62; 
Отд. отт.– Рязань, 1909; Новейшее мистическое сектантство и православная миссия // Там 
же.– 1910.– N° 4-5; Отд. Отт.– Рязань, 1910; [Рец. на:] Воробьев В.И. Святое причащение при 
свете Евангелия // Там же.– 1912.– N° 10.– С. 883-886; К вопросу о постановке памятника гр. 
Л.Н. Толстому // Там же.– 1914.– N° 3.– С. 173-176; Баптизм — враг православия и русской на-
родности // Там же.– N° 12; Отд. отт.– Рязань, 1914; Религиозное и нравственное учение Л.Н. 
Толстого в их положительном значении // Отдых христианина.– СПб., 1916.– N° 1.– С. 116-130; 
N° 2.– С. 118-122; N° 3.– С. 178-193; N° 5/6.– С. 131-154; N° 7/8.– С. 211-218; N° 9.– С. 209-218; 
N° 10.– С. 152-165; Великий молитвенник и подвижник Русской земли: Из сказаний о пре-
подобном Серафиме Саровском // Тульские ЕВ.– Тула, 1904; Отд. отт.– Тула, 1904; Свадебные 
обычаи в древней Руси // Там же.– 1905; Отд. отт.– Тула, 1905; Толстой и современное неверие: 
(Мысли и наблюдения) // Там же.– 1909.– N° 13/14.– Ч.н.– С. 208-226 (рец.: И.С. // Церковные 
ведомости.– СПб., 1909.– N° 28.– Прибавления.– С. 1312).

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. От-
чет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; Промышленные училища имени Ф.В. Чижова. 
Отчеты … за 1903/4 учебный год.– Кострома, 1905.– С. 22-23; Списки студентов, окончивших 
полный курс Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея суще-
ствования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 100; Венгеров С.А. Критико-биографический 
словарь русских писателей и ученых (от начала образованности до наших дней).– Изд. 2-е, 
совершенно перераб., илл. Предварительный список русских писателей и ученых и первые 
о них справки: в 2 т.– Пг., 1918.– Т. II.– С. 217; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 85; Список должностных лиц 
Костромской духовной семинарии и духовных училищ к началу 1906/7 учебного года // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1906.– Приложение к N° 18.– С. 10; Красовский И.А. 25-летний 
юбилей бывших воспитанников Костромской духовной семинарии выпуска 1889 года // 
Там же.– 1914.– N° 14.– Ч.н.– С. 330; Прихожанин. Протоиерей И.Г. Остроумов (К 50-летию 



112 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

его пастырского служения в Вичуге) // Там же.– 1917.– N° 11.– Ч.н.– С. 191-192; Резепин П.П. 
Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Костромская старина: 
историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 48; Светочъ: альманах / гл. 
ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 126.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 863. Л. 5 об.; Д. 892. Л. 7 об.; Д. 922. Л. 6 об.; Д. 1067. Л. 5.

ПАХОМИЙ (Нейский Павел Иаковлевич) (1847, с. Ключи Ветлужского у. Ко-
стромской губ. – не ранее 1916) — церковный деятель. Сын священника Ильинской 
церкви Нейского Иакова Стефановича (1824-?). Выпускник Макарьевского духовного 
училища Костромской епархии (1860) и низшего отделения Костромской духовной 
семинарии (1862). Послушник (23.02.1867), постриженник (19.03.1877), иеродиа-
кон (29.01.1878), ризничий и библиотекарь (16.02.1878), иеромонах (13.06.1882) 
и казначей (20.01.1884) макарьевского Макариева Унженского Троицкого, иеромо-
нах (29.10.1888), библиотекарь (01.07.1889), благочинный (30.09.1889) и ризничий 
(07.06.1890) костромского Ипатьевского Троицкого, ризничий (25.09.1891) и казна-
чей (03.12.1891) макарьевского Макариева Унженского Троицкого и настоятель 
(13.09.1895), игумен (17.10.1895) и архимандрит (15.04.1903) Тихонова Луховского 
Николаевского монастырей Костромской епархии. Кавалер серебряной медали 
в память царствования императора Александра III (20.06.1896), палицы (06.05.1899) 
и др. Пожизненный член-сотрудник КО ИППО (1903). Действительный член Ко-
стромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства 
(1903) и Костромского церковно-исторического общества (03.06.1912). Корреспон-
дент Костромского листка.

Псевд.: П. (Костромской листок, 1903, N° 36)

Соч.: 400-летие памяти Тихона, Лухского чудотворца // Костромской листок.– Кострома, 
1903.– N° 36.

Лит.: Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-
сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 557-559; Костромское православное Феодо-
ровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 47; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятель-
ности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 
13, 46; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 16; Илинский П.А. Луховская Тихонова пустынь Костром-
ской губернии: Исторический очерк.– Кострома, 1898.– С. 99-100, 124; [Сазонов Д.И., прот.] 
Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области 
/ авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 38; Резепин П.П. Костромские 
краеведы монахи: Пахомий (Нейский Павел Иаковлевич) // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. 
Д.И. Сазонов.– Кострома, 2012.– N° 7.– С. 234.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 270. Л. 17-19; Ф. 131. Оп. 1. Д. 258. Л. 167 об.-170; Д. 264. Л. 74 
об.-76; Ф. 432. Оп. 1. Д. 2411. Л. 40 об.
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ПЕРОТТЕ ИОСИФ АДОЛЬФОВИЧ (1831, г. Москва – 09.09.1907, г. Кострома) — 
чиновник. Сын дворянина Перотте Адольфа Самуиловича (ок. 1800-?) и Маргариты 
Иосифовны, урожденной Лефорж (1810-05.09.1852). Выпускник Московской частной 
гимназии Чермака Л.И. (1850). Унтер-офицер Московской жандармской дивизии 
(06.07.1850). Участник Крымской войны (1853-1856). Корнет Белгородского уланского 
полка (07.07.1854). Бригадный адъютант штаба 2-й бригады 6-й легкой кавалерий-
ской дивизии (02.01.1856-01.05.1857). Поручик (23.09.1857) в отставке (21.02.1859). 
Кандидат в мировые посредники Кинешемского у. (12.11.1862). Член от правитель-
ства мировых съездов Варнавинского, Кинешемского, Нерехтского и Юрьевецкого у. 
(17.03.1865-27.03.1870). Гласный Кинешемского уездного и Костромского губернского 
(1871-1877) земских собраний. Почетный мировой судья Кинешемского у. (17.03.1872-
23.01.1878). Помощник Юрьевецкого уездного исправника (14.05.1877) и Костромской 
уездный исправник (23.08.1882-08.05.1906). Кавалер орденов Святой Анны и Святого 
Станислава II-III и Святого Владимира IV степеней, знаков отличия за XXX и XXXV 
лет беспорочной службы и др. и адресат благодарности Костромского губернатора 
за «отличный порядок и умелую распорядительность при посещении великим князем 
Сергеем Александровичем Ипатьевского монастыря» (1898) и др. Действительный 
член Костромской губернской ученой архивной комиссии (14.03.1893), КО ИППО 
(29.03.1898) и др. Владелец двух деревянных жилых домов в г. Костроме, ус. Светочева 
гора в Нерехтском и 200 десятин земли в Кинешемском у. Костромской губ. Похоро-
нен на Никольском кладбище Богоявленско-Анастасиинского женского монастыря.

Лит.: Алфавитный указатель дворянских родов Костромской губернии, внесенных в родос-
ловную книгу, разделенную на шесть частей, с 1790 года по 1899 год.– Кострома, 1900.– С. 24.– 
N° 696; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Систематический 
свод постановлений Кинешемского УЗС, состоявшихся в течение 22 очередных и 10 чрез-
вычайных сессий с 1865 по 1886 г.– Кострома, 1886.– С. 9, 11; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду 
тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. 
протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; Серков А.И. Русское масонство. 1731-
2000 гг.: Энциклопедический словарь.– М., 2001.– С. 872; Бирюков П.И. История моей ссылки // 
О минувшем. Исторический сборник.– СПб., 1909.– С. 53; Казанский М.К. Портретная галерея 
// Вестник Кинешемского уездного земства.– Кинешма, 1914.– N° 3.– С. 8, фот.; Казанский 
М.К. 50-летие земства // Кинешемский календарь-ежегодник. 1916.– Кинешма, 1916.– Ч. II. 
Ежегодник.– Отд. I.– С. 35, 41, 70; Куломзин А.Н. Мои воспоминания на должности мирово-
го посредника Кинешемского уезда первого призыва // Вестник Кинешемского уездного 
земства.– Кинешма, 1914.– N° 1/2.– С. 6; Резепин П.П. А.Н. Островский и его костромское 
окружение. Материалы для биобиблиографического словаря. Литеры П-Р // Щелыковские 
чтения. 2011. А.Н. Островский и его эпоха: сб. ст. / науч. ред., сост. И.А. Едошина.– Кострома, 
2012.– С. 225-227; Резепин П.П. Костромской некрополь. Богоявленский монастырь // Энте-
лехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2011.– N° 24.– С. 135; Чумаков С.М. 
Воспоминания костромича // Костромские купцы Чумаковы: История купеческого рода: 
дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 421. 

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 160. Л. 468 об.-469; Ф. 134. Оп. 4. Д. 1018. Л. 2 об.-10 об.; Оп. 12. 
Д. 36. Л. 2 об.-5; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 102. Л. 1 об.
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ПЕТРОВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (05.08.1835, Воронежская губ. – 
22.04.1907, г. Кострома) — педагог, общественный деятель. Из духовного сосло-
вия. Выпускник Воронежской духовной семинарии (1856) и Московской духовной 
академии (1860). Кандидат богословия (1860). Инспектор (08.12.1873) и директор 
(11.07.1874-14.09.1901) народных училищ Костромской губ. Непременный член 
Костромского губернского статистического комитета (1873). Член правления 
КО Императорского Человеколюбивого общества (1879). Действительный стат-
ский советник (08.01.1882). Действительный член костромских епархиального 
православного Феодоровско-Сергиевского братства (1887), губернской ученой 
архивной комиссии (27.03.1894), которой пожертвовал 78 рукописей (1895) и 13 
книг (1897), и др. Член-сотрудник КО ИППО (1898-1906). Корреспондент Вестника 
Ярославского земства, Костромских ГВ, Материалов для статистики Костромской 
губернии и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны (1901) 
и Святого Станислава (1893) I и Святого Владимира III (1886) степеней. Похоронен 
на кладбище Ипатьевского Троицкого монастыря.

Соч.: Доклад в Костромское губернское земское собрание очередной сессии 1888 года.– 
Кострома, 1888; Очерк развития грамотности бывшей Шуморовской волости // Вестник Ярос-
лавского земства.– Ярославль, 1903.– N° 1-2; Сведения об учебных заведениях Костромской 
губернии, находящихся в ведении дирекции народных училищ за 1874 год // Материалы 
для статистики Костромской губернии.– Кострома, 1875.– Вып. III.– С. 205-237; Сведения 
об учебных заведениях Костромской губернии, находящихся в ведении дирекции народ-
ных училищ за 1879 год // Материалы для статистики Костромской губернии.– Кострома, 
1881.– Вып. IV.– С. 75-115.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохо-
ва, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 31; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 
1906.– С. 5; Русский провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 675; Списки студентов, 
окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии за первое столе-
тие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 43; Список гражданским чинам 
четвертого класса. Исправлен по 1-е февраля 1896 года.– СПб., 1896.– С. 223.– N° 349; Список 
должностных лиц в г. Костроме и уездах.– Кострома, 1878.– С. 13; Список должностных лиц 
в г. Костроме и уездах.– Кострома, 1880.– С. 13; Список должностных лиц в г. Костроме и уез-
дах.– Кострома, 1884.– С. 11; Смирнов С.К., прот. История Московской Духовной Академии 
до ея преобразования. 1814-1870 гг.– М., 1879.– С. 513; Отъезд директора народных училищ 
В.А. Петровского // Костромской листок.– Кострома, 1903.– N° 105; Резепин П.П. Костромской 
некрополь. Ипатьевский монастырь // Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Ко-
строма, 2011.– N° 24.– С. 121; Некролог // Поволжский вестник.– Кострома, 1907.– N° 320.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 160. Л. 16 об.-17; Ф. 161. Оп. 1. Д. 698. Л. 2; Ф. 179. Оп. 3. Д. 7. Л. 8 
об.; Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 12 об.

ПЛАТОН (Филиппов Павел Николаевич) (1840, Царскосельский у. Санкт-Петер-
бургской губ. – 12.06.1912, г. Кострома) — церковный деятель. Сын купца. Выпускник 
приходского училища. Послушник (29.02.1868) и постриженник (08.04.1869) Череме-
нецкого Иоанно-Богословского монастыря и иеродиакон (01.07.1871) и иеромонах 
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(12.04.1872) Троице-Сергиевой пустыни Санкт-Петербургской епархии. Иеромонах 
(24.03.1884), эконом архиерейского дома (28.03.1884) и наместник (31.05.1886) ко-
стромского Ипатьевского Троицкого монастыря. Архимандрит (15.04.1889). Настоя-
тель Тихонова Луховского Николаевского Юрьевецкого у. (14.08.1892) и Авраамиева 
Городецкого Покровского Чухломского у. (18.05.1895) и архимандрит Троицкого 
Кривоезерского Юрьевецкого у. (30.04.1905) и благочинный (22.08.1905) монасты-
рей Костромской епархии. Кавалер орденов Святой Анны III (06.05.1895) и Святого 
Владимира IV (06.05.1904) степеней, серебряной медали в память царствования 
императора Александра III (06.05.1896) и золотого наперсного креста от Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода (11.06.1882). Действительный член 
КО ИППО (1905), Костромского церковно-исторического общества (03.06.1912) и др. 
Похоронен в настоятельской усыпальнице Богородицерождественской церкви 
Ипатьевского Троицкого монастыря.

Лит.: Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-
сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 596-598; Костромское церковно-историче-
ское общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 
до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 10, 46; Илинский П.А. Луховская Тихонова пустынь 
Костромской губернии: Исторический очерк.– Кострома, 1898.– С. 99, 100; [Сазонов Д.И., прот.] 
Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области 
/ авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 37.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 270. Л. 32; Оп. 9. Д. 2519. Л. 1-3; Оп. 11. Д. 1936. Л. 1-3; Ф. 131. 
Оп. 1. Д. 263. Л. 2-3; Д. 275. Л. 248 об.-250; Ф. 712. Оп. 1. Д. 608. Л. 1 об.-2, 8 об. 

ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (20.12.1848, с. Подольское Костромско-
го у. Костромской губ. – 08.03.1917, г. Петроград) — историк искусства. Сын священ-
ника Успенской церкви Покровского Василия Николаевича (1822-?). Выпускник 
костромских духовных училища (1864) и семинарии (1870) и Санкт-Петербургской 
духовной академии (1874). Магистр богословия (1880 — дис. «Происхождение древ-
не-христианской базилики») и доктор церковной истории (1892 — дис. «Евангелие 
в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских»). При-
ват-доцент (1874), находившийся в научной командировке в Германии, Франции, 
Швейцарии, Австрии и Италии (1876-1877), доцент (1880), экстраординарный (1883), 
находившийся в научной командировке в Константинополе, Афинах, Флоренции, 
Париже и др. (1888), сверхштатный ординарный (1893), ординарный (1894) и заслу-
женный ординарный (1899) профессор и инспектор (1893-1899), основатель и заве-
дующий Церковно-археологическим музеем (1878) Санкт-Петербургской духовной 
академии. Преподаватель кафедры церковных древностей (1877), ученый секретарь 
(1878), заместитель директора (1896) и директор и редактор «Сборника» (1898) Им-
ператорского Археологического института в Санкт-Петербурге. Действительный 
член (07.11.1880) и секретарь Отдела русской и славянской археологии (18.04.1885-
07.12.1888) Императорского Русского археологического общества. Действительный 
член Императорского Московского археологического общества (27.10.1887) и др. 
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Устроитель первой в г. Санкт-Петербурге выставки русских икон (1888). Учредитель 
Общества охранения памятников церковной старины (16.05.1894). Участник V-XV 
Археологических съездов (1881-1911), I-IV Областных историко-археологических 
съездов (1901-1909) и др. Лауреат большой золотой медали Императорского Рус-
ского археологического общества (1891, 1893), серебряной медали Императорского 
Московского археологического общества (1913), Макариевских премий Святейшего 
Правительствующего Всероссийского Синода и Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии (1894) и др. Адресат Высочайшей благодарности (1891, 1894, 1909). Кавалер всех 
служебных наград, в т. ч ордена Святого Станислава I степени (1908). Почетный член 
всех археологических институтов, музеев, обществ и комиссий, в т.ч. Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (14.03.1893), Общества вспомоществования 
недостаточным учащимся Костромской духовной семинарии (1899) и Костромского 
церковно-исторического общества (03.06.1912). Непременный член Костромского 
благотворительного общества в г. Санкт-Петербурге (14.03.1901). Помощник редак-
тора Христианского чтения и Церковного вестника (1893-1894). Редактор Вестника 
археологии и истории (1898-1911). Сотрудник Православной богословской энцикло-
педии (1900-1911). Корреспондент Археологических известий и заметок, Духовного 
вестника, Записок Императорского Русского археологического общества, Записок 
Отдела русской и славянской археологии Императорского Русского археологическо-
го общества, Известий Императорской Археологической комиссии, Исторического 
вестника, Миссионерского обозрения, Православного обозрения, Русского архива, 
Русского вестника, Русского паломника, Светильника, Странника, Трудов Рязанской 
губернской ученой архивной комиссии, Церковных ведомостей и др.

Псевд.: Н. Подольский (Русский вестник, 1895, август)

Соч.: К вопросу о реформе духовно-учебных заведений.– СПб., 1876; Проповедническая 
деятельность преосвященного архиепископа Анастасия Братановского.– СПб., 1876; «Добрый 
пастырь» в древне-христианской символике.– СПб., 1878; Новейшие воззрения на предмет 
и задачи археологии.– СПб., 1880; Очерки по истории христианского храма.– Казань, 1880; 
Происхождение древне-христианской базилики.– СПб., 1880; Конспект лекций по церков-
ной археологии и литургике, читанных в Санкт-Петербургской духовной академии.– СПб., 
1881; Памятники древности на Кавказе.– СПб., 1881; Археологические редкости Гелатского 
монастыря.– СПб., 1882; Брачные венцы и царские короны.– СПб., 1882; Ипатьевская лицевая 
псалтирь 1591 года.– СПб., 1882; Чин коронования государей в его истории и современном 
состоянии.– СПб., 1883; Древности Костромского Ипатьевского монастыря.– СПб., 1885; Лекции 
по церковной археологии, читанные студентам Санкт-Петербургской духовной академии 
в 1884/85 учебном году.– СПб., 1885; Определения Стоглава о святых иконах.– СПб., 1885; 
Программа чтений по церковной археологии в 1884/85 академическом году.– СПб., 1885; VI Ар-
хеологический съезд в Одессе.– СПб., 1885; Раскопки на русском месте в Иерусалиме.– СПб., 
1886; Миниатюры Евангелия Гелатского монастыря XII века.– СПб., 1887; О следах на русском 
месте в Иерусалиме.– СПб., 1887; По поводу Археологического съезда в Ярославле.– СПб., 
1887; Синодальный художник Алексей Антропов.– СПб., 1887; Страшный суд в памятниках 
византийских и русских.– Одесса, 1887; Церковная археология: Лекции, читанные студентам 
Санкт-Петербургской духовной академии в 1887 году.– СПб., 1887; Об иконе Св. Троицы с тремя 
лицами и четырьмя глазами.– СПб., 1888; Стенная живопись в Богословском монастыре Рязан-
ской епархии.– Рязань, 1888; Церковная старина на ярославском Археологическом съезде.– 
СПб., 1888; Из воспоминаний об Афоне.– СПб., 1889; О некоторых памятниках христианской 
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древности в Турции и Греции.– СПб., 1889; Церковные древности в Новгороде.– СПб., 1889; 
Стенные росписи в древних храмах греческих и русских.– М., 1890; Благовещение Пресвятой 
Богородицы в памятниках иконографии, преимущественно в византийской и русской.– СПб., 
1891; Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских.– СПб., 
1892; Вновь открытый памятник древности: О древней стенной живописи Спасо-Преобра-
женского монастыря в Пскове.– СПб., 1893; Очерки памятников православной иконографии 
и искусства: в 2 вып.– СПб., 1893-1894; Приложение к конспекту лекций по церковной архе-
логии, читанных студентам III и IV курсов Санкт-Петербургской духовной академии в 1892/93 
учебном году.– СПб., 1893; Программа лекций по церковной археологии и литургике, читанных 
студентам III и IV курсов Санкт-Петербургской духовной академии в 1892/93 учебном году.– 
СПб., 1893; Очерки памятников иконографии древне-христианских и византийских.– СПб., 
1894; Очерки памятников христианского искусства и иконографии.– СПб., 1894; Добавление 
к лекциям по церковной археологии, читанным в 1894/95 академическом году.– СПб., 1895; 
Лекции по литургике, читанные студентам III и IV курсов Санкт-Петербургской духовной ака-
демии в 1895/96 учебном году.– СПб., 1895; Церковная старина.– СПб., 1895; Лицевой Сийский 
иконописный подлинник: в 4 вып.– СПб., 1895-1898; Добавление к лекциям по церковной 
археологии, читанным в 1896/97 академическом году.– СПб., 1897; Колясниковский синодик 
с миниатюрами.– СПб., 1898; Перечень предметов древности на выставке в Археологиче-
ском институте.– СПб., 1898; Лекции по церковной археологии, читанные профессором Н.В. 
Покровским студентам Санкт-Петербургской духовной академии в 1898-1899 гг.– СПб., 1899; 
Лицевой иконописный подлинник и его значение для современного церковного искусства.– 
СПб., 1899; Воспоминания о Константинополе.– СПб., 1900; Проект размещения живописей 
в новом православном соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невско-
го в Варшаве.– СПб., 1900; Из воспоминаний о Константинополе.– СПб., 1901; Литургическая 
деятельность Св. Иоанна Златоуста.– СПб., 1901; Меры к улучшению русского иконописания.– 
СПб., 1901; Памятники христианской архитектуры, особенно византийские и русские.– СПб., 
1901; Кустари-ювелиры Костромской губернии: (Сообщение профессора Н.В. Покровского 
в собрании общества [поощрения художников] 15 декабря 1901 года).– СПб., 1902; Памятники 
христианской архитектуры, особенно русские.– СПб., 1903; Портреты, гербы и печати Боль-
шой государственной книги (Титулярник) 1672 года.– СПб., 1903; Материалы для истории 
русского иконописания.– СПб., 1904; Очерки памятников христианской архитектуры.– СПб., 
1904; Справочная книжка для любителей церковной архитектуры.– СПб., 1904; Программа 
чтений по церковной археологии в 1904/05 академическом году.– СПб., 1905; Необходимое 
разъяснение г-ну Симони по поводу 2-го Иконописного подлинника Антониева Сийского 
монастыря.– СПб., 1907; Губернские ученые архивные комиссии: (Речь директора Археоло-
гического института в торжественном собрании Археологического института 9 мая 1908 
года).– СПб., 1908; Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской духовной академии. 
1879-1909.– СПб., 1909; Иерусалимы, или Сионы Софийской ризницы в Новгороде.– СПб., 1911; 
Древняя ризница новгородского Софийского собора: в 2 вып.– М., 1913; Юбилейный сборник 
Императорского Санкт-Петербургского Археологического института. 1613-1913 / предисл. 
Н.В. Покровского.– СПб., 1913; Заметки о памятниках псковской церковной старины.– М., 1914; 
Конспективное изложение чтений по христианской археологии.– Новгород, 1916; Церковная 
археология в связи с историей христианского искусства.– Пг., 1916; Древности Костромского 
Ипатьевского монастыря // Вестник археологии и истории.– СПб., 1885.– Вып. IV.– С. 1-33; Отд. 
отт.– СПб., 1885; Памятники церковной старины в Костроме // Там же.– 1909.– Вып. XIX.– С. 1-58; 
Отд. отт.– СПб., 1909; Костромской Ипатьевский монастырь – колыбель Царственного Дома 
// Летописный и лицевой изборник Дома Романовых.– М., 1913; Феодоровская чудотворная 
икона Божией Матери в Костроме // Летописный и лицевой изборник Дома Романовых. Юби-
лейное издание в ознаменование 300-летия царствования 1613-1913 гг. / изд. С.С. Ермолаев; 
под ред. М.С. Путятина, С.И. Вашкова.– М., 1913.– Вып. 1.– С. 17-26; Костромской Ипатьевский 
монастырь – колыбель Царствующего Дома // Там же.– С. 47-68.
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Лит.: Большая Российская энциклопедия: в 35 т. / председ. Науч.-ред. совета Ю.С. Оси-
пов.– М., 2014.– Т. 26.– С. 611; Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 
2006.– Т. 37.– С. 464; Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем 
отраслям знаний: в 20 т. / под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова.– Лейпциг; Вена; 
СПб., [б.г.].– Т. 15.– С. 353; Именной список ректорам и инспекторам духовных академий 
и семинарий, преподавателям духовных училищ и их помощникам, монашествующим 
преподавателям духовных семинарий и училищ и священно-служителям при наших за-
граничных церквах на 1904 год.– СПб., 1904.– С. 4; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: 
Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 13, 26, 
31, 186, 193, 196-197, 199; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии 
и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 
1914.– С. 6, 7, 9; Материалы 2-й Всероссийской церковно-археологической конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения Н.В. Покровского. Санкт-Петербург, 1-3 ноября 
1998 года.– СПб., 1998; Профессор Николай Васильевич Покровский, директор Импера-
торского Археологического института. 1874-1909: Краткий очерк ученой деятельности / 
вступ. С. Розанова.– СПб., 1909; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, 
К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1898.– Т. XXIV.– С. 248-249; Афанасьев Н.И. Со-
временники: Альбом биографий: в 2 т.– СПб., 1909.– Т. I.– С. 222-224; Масанов И.Ф. Словарь 
псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т.– М., 1960.– Т. IV.– 
С. 376; Семевский М.И. Знакомые. Альбом М.И. Семевского, издателя-редактора историческго 
журнала «Русская старина» 1867-1888.– СПб., 1888.– С. 323; Яковлев П.С. Памятная книжка 
Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 14, 18; 
К Архивной комиссии // Поволжский вестник.– Кострома, 1910.– 9 июля.– N° 1220; 35-ле-
тие учено-профессорской деятельности Н.В. Покровского // Новое время.– СПб., 1913.– 16 
января.– N° 13236; Россия.– СПб., 1913.– 17 января.– N° 2202; Утро России.– СПб., 1913.– 16 
января.– N° 13; Юбилей Н.В. Покровского // Биржевые ведомости.– СПб., 1913.– 14 января.– 
N° 13343; Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства.– СПб., 1913.– 17 января.– N° 14; 
Горохова О.В. Книжные знаки учебных библиотек // Костромская старина: историко-кра-
еведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 49; Горохова О.В. Костромские общества 
в Санкт-Петербурге // Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветитель-
ский научно-популярный журнал.– Кострома, 2013.– N° 3 (92).– С. 41; [Лопухин А.П.] XXV-летие 
учено-академической деятельности профессора Н.В. Покровского, ординарного профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии, директора Археологического института и члена 
разных ученых обществ // Церковный вестник.– СПб., 1899.– N° 38-39; Отд. отт.– СПб., 1899; 
N.N. [Сырцов И.Я., прот.] Пример, достойный подражания // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1898.– N° 6.– Ч.н.– С. 174-179; Резепин П.П., Едошина И.А. Костромская духовная семинария 
// Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин.– М., 2008.– С. 1571; Резепин 
П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Костромская старина: 
историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 47; Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124; Резепин П.П. Почетные члены КЦИО // 
Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный 
журнал.– Кострома, 2007.– N° 6.– С. 15; Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и про-
блемы // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 4.– С. 81; Рудаков 
В.Е. Императорский Археологический институт (По поводу 35-летия его существования) // 
Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1913.– N° 4.– Отд. IV.– С. 81-91; Рудаков 
В.Е. Два археологических юбилея. По поводу 35-летия Императорского Археологического 
института (с портретом Н.В. Покровского) // Исторический вестник.– СПб., 1913.– Март.– С. 962-
976; Сырцов И.Я., прот. Речь перед открытием общества вспомоществования семинаристам 
2 февраля 1899 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1899.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; Некролог // 
Исторический вестник.– Пг., 1917.– Апрель; Новое время.– Пг., 1917.– N° 14724; Христианское 
чтение.– Пг., 1917.– Май-Июнь.
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Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 1841. Л. 29 об.-30; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 15-15 об.; Д. 66. Л. 60-60 
об.; РГИА. Ф. 796 (е.х.); РНБ. Ф. 593 (2 карт.).

ПОРФИРИЙ (Успенский Константин Александрович) (08.09.1804, г. Кострома – 
19.04.1885, г. Москва) — церковный деятель и духовный писатель. Сын псаломщика 
Успенского кафедрального собора Александра Матвеева (1776-1825) и Дарьи Степа-
новой (1780-1865). Выпускник костромских духовных училища (1818) и семинарии 
(1824) и Санкт-Петербургской духовной академии (1829). Учитель греческого языка 
Макарьевского духовного училища Костромской епархии (15.07.1824). Пострижен-
ник санкт-петербургской Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (15.09.1829). 
Законоучитель 2-го Санкт-Петербургского кадетского корпуса (15.09.1829) и одес-
ского Ришельевского лицея Херсонской губ. (02.09.1831). Кандидат (18.09.1829) 
и магистр (01.06.1831) богословия и доктор эллинской словесности (1869). Цензор 
Одесского цензурного комитета (18.03.1832). Архимандрит одесского Успенского 
монастыря Херсонской епархии (20.05.1834), член Херсонской духовной конси-
стории и ректор и профессор богословских наук Херсонской духовной семинарии 
(18.07.1838). Настоятель домовой церкви российской дипломатической миссии 
в г. Вене (15.11.1840). Член (14.11.1842) и начальник (31.07.1847-03.05.1854) Русской 
духовной миссии в Иерусалиме. Епископ Чигиринский, викарий Киевский и насто-
ятель Киево-Михайловского Златоверхого монастыря (14.02.1865). Сверхштатный 
член Московской синодальной конторы и настоятель московского Новоспасского 
ставропигиального монастыря (31.12.1877), в Романовской церкви которого и по-
хоронен. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны I-II и Святого 
Владимира III степеней и золотого наперсного креста из Кабинета Его Император-
ского Величества (04.03.1833). Действительный член Одесского статистического 
комитета (01.10.1835), Императорского Одесского общества истории и древностей 
(05.04.1839), ИППО (1882) и др. Член-корреспондент (06.04.1856) и почетный член 
(31.03.1881) Императорского Русского археологического общества. Почетный член 
Императорских Московского (13.12.1866) и Новороссийского (13.12.1866) уни-
верситетов, Казанской духовной академии (1866) и др. Корреспондент Духовной 
беседы (1858-1864), Журнала Министерства народного просвещения (1847-1855), 
Записок Императорского Одесского общества истории и древностей (1875-1879), 
Известий Императорского Русского археологического общества (1863), Киевляни-
на (1872), Киевских ЕВ (1862), Листка Русского общества пароходства и торговли 
(1860), Московских церковных ведомостей (1885), Прибавлений к изданию творе-
ний святых отцев, в русском переводе (1863), Северной почты (1864), Странника 
(1863-1865), Трудов Киевской духовной академии (1865-1880), Церковной летописи 
Духовной беседы (1860-1865), Чтений в Обществе Любителей Духовного Просве-
щения (1878-1885) и др. Владелец личных библиотеки (свыше 7000 т.) и книжного 
знака. Жертвователь Императорскому Одесскому обществу истории и древностей 
нумизматической коллекции (1851 — 185 е.х.) и Императорской Академии наук 
коллекции рукописей и 24000 руб. на издание своих сочинений (1883) и завеща-
тель Церковно-археологическому обществу Киевской духовной академии своей 
коллекции икон. 
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Псевд.: А.П.У. (Вероучение, богослужение, чиноположение и правила и правила цер-
ковного благочиния египетских христиан (коптов).– СПб., 1856), Архимандрит Порфирий 
(Странник, 1865, ч. I, Февраль; Церковная летопись Духовной ьеседы, 1865, N° 8), Епископ 
Порфирий (Труды Киевской духовной академии, 1865, кн. 10)

Соч.: Сирийская церковь (Устройство).– СПб., 1850; Вероучение, богослужение, чинопо-
ложение и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов).– СПб., 1856 [рец.: 
Березин И.Н. // Отечественные записки.– СПб., 1857.– Т. CXIII.– N° 8.– Отд. 2.– С. 127-130; Сын 
Отечества.– СПб., 1857.– N° 3.– С. 67]; Первое путешествие в Синайский монастырь в 1845 
году. С 8-ю рисунками, вырезанными на пальмовом дереве.– СПб., 1856 [рец.: Березин И.Н. 
// Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1857.– Ч. XCIII.– N° 3.– С. 141-150; 
Березин И.Н. // Отечественные записки.– СПб., 1857.– Т. CXII.– N° 5.– Отд. 2.– С. 10-20; Сын 
Отечества.– СПб., 1857.– N° 3.– С. 67]; Сочинения: в 4 т.– СПб., 1856 [рец.: Березин И.Н. // Жур-
нал Министерства народного просвещения.– СПб., 1857.– Ч. XCIII.– N° 3.– С. 141-150; Березин 
И.Н. // Отечественные записки.– СПб., 1857.– Т. CXII.– N° 5; Т. CXIII.– N° 8; Сын Отечества.– 
СПб., 1857.– N° 3.– С. 67]; Восток христианский: Египет и Синай.– СПб., 1857 и 1892; Письме-
на Кинея Манафы на Синайских утесах. С 23-мя надписями: Египетскими, Вавилонскими, 
Самарскими, Финакийскими и Синайскими и с картою Синайских надписей на меди.– СПб., 
1857 [рец.: Березин И.Н. // Отечественные записки.– СПб., 1857.– Т. CXIII.– N° 8.– Отд. 2.– С. 
127-129; М.Х. // Сын Отечества.– СПб., 1857.– N° 20.– С. 469-470]; Мнение о синайской руко-
писи, содержащей в себе Ветхий завет – неполный и весь Новый завет, с посланием святого 
апостола Варнавы и книгою Ермы.– СПб., 1862 [рец.: Книжный вестник.– СПб., 1863.– N° 
23.– С. 62; Архангельский М.Ф. // Странник.– СПб., 1863.– Ч. II.– Июнь.– Отд. II.– С. 29-42; Му-
ральт Э.Г. // Journal de St.-Pétersbourg.– СПб., 1863.– N° 14]; Священное Писание у христиан-
ских женщин и библейская редкость у благочестивейшей государыни императрицы Марии 
Александровны.– СПб., 1864 [рец.: Книжный вестник.– СПб., 1864.– N° 23– С. 477]; Четыре 
беседы Фотия святейшего, архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них.– СПб., 
1864 [рец.: Ведров В.М. // Древности: Труды Императорского Московского археологического 
общества.– СПб., 1871.– Т. III.– Вып. 2.– С. 219-223; Сладкопевцев П.М. Новооткрытый памят-
ник трудов и заслуг великого Фотия, святейшего патриарха Константинопольского // Духов-
ная беседа.– СПб., 1864.– N° 45.– С. 345-357; Дух христианина.– СПб., 1865.– N° 4.– Отд. 2.– С. 
113-118; Книжный вестник.– СПб., 1865.– N° 7.– С. 134]; Исповедь кающегося грешника.– Киев, 
1866; Изд. 2-3.– Киев, 1868-1873; Изд. 4-е.– СПб., 1878; Изд. 5-е.– М., 1879; Восток христиан-
ский. Афон. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты в 1845 г.: в 2 ч.– Киев, 1877; 
Восток христианский. Афон. Второе путешествие по св. горе Афонской в годы 1858, 1859 
и 1861, и описание скитов афонских.– Москва, 1880; Проповедники в первых четырех па-
триархатах восточных и их проповеди.– СПб. 1879; Проповедники в Болгарии, Молдовала-
хии и Угорской Руси.– Киев, 1880; Псалтырь в русском переводе с греческого.– СПб., 1893; 
Книга бытия моего: Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успен-
ского: в 8 т. / под ред. П.А. Сырку.– СПб., 1894-1902 [рец.: Г.Г. // Русское обозрение.– М., 1894.– 
Т. VI.– Ноябрь.– С. 545]; Восток Христианский: Путешествие в метеорские и олимпийские 
монастыри в Фессалии архимандрита Порфирия Успенского в 1859 г.– СПб., 1896; Иконы 
Синайской и Афонской коллекций преосвященного Порфирия, издаваемые в лично им из-
готовленных 23 таблицах. Объяснительный текст Н.П. Кондакова.– СПб., 1902; Описание 
греческих рукописей монастыря св. Екатерины на Синае: в 3 т.– СПб.; Пг., 1911-1917; Извле-
чение из письма с Востока (о приобретении 11 рукописей на пергаменте) // Духовная бесе-
да.– СПб., 1859.– N° 30; Извлечение из письма с Афона: о греческих и славянских старинных 
рукописях // Там же.– N° 33; Сказание о православной Амидийской митрополии в Месопо-
тамии // Там же.– 1863.– Т. XIX.– N° 37.– С. 76-83; Важное изобретение петербургского ико-
нописца Алексея Ивановича Травина // Там же.– 1864.– N° 8.– С. 282-287; Отд. отт.– СПб., 
1864; Тысячелетие первой славы России // Там же.– N° 20-22; Отрывок из дневника архи-
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мандрита Порфирия // Там же.– 1865.– N° 4; Сказание о Сирийской унии // Там же.– 1874.– 
Кн. 9; Стихирарные пииты // Там же.– 1878.– Кн. 4-7; Указатель актов, хранящихся во обите-
лях св. горы Афонской // Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1847.– Ч. 
LV.– Июль.– С. 24-74; Август.– С. 169-200; Отд. отт.– СПб., 1847; Описание монастырей Афон-
ских в 1845-1846 годах // Там же.– 1847.– LVIII.– Май.– С. 55-101; Июнь.– С. 111-166; Синайский 
полуостров // Там же.– 1848.– Ч. LX.– Ноябрь.– С. 137-170; Отд. отт.– СПб., 1848; Сирийская 
Церковь // Там же.– 1850.– Ч. LXVII; Александрийский том о праздновании Пасхи // Там же.– 
1860.– Ч. CVI; Мученичество и житие святаго всехвальнаго великомученика Иоанна нового 
Трапезунтского, пострадавшего в Левкополе, называемом по общему употреблению Аккер-
ман. Житие напечатано в Яссах in folio. Перевел с ново-греческого языка в 1842 году архи-
мандрит Порфирий, ныне викарий Киевской митрополии, епископ Чигиринский // Записки 
Императорского Одесского общества истории и древностей.– Одесса, 1875.– Т. IX.– Отд. 1.– С. 
149-158; Греческая надпись в Пицунде, на восточном берегу Черного моря (Киев. 30 сентя-
бря, 1875) // Там же.– 1877.– Т. X.– Отд. 2.– С. 177; О греческой приписке на евангелии X-го 
века Одесского музея в письме к епископу Таврическому Гурию // Там же.– 1879.– Т. XI.– С. 
551-552; Сведение о службе по Синодальному управлению князя Г.А. Потемкина // Там же.– 
1883.– Т. XIII.– Отд. 2.– С. 187-188; Известие о глаголической Псалтири, хранящейся в библи-
отеке Синайского монастыря // Известия Императорского Русского Археологического об-
щества.– СПб., 1863.– Т. 5.– Вып. 1; Второе путешествие в Синайский монастырь в 1850 году. 
С 2-мя картинами Синая, вырезанными на дереве // Известия Императорской Академии 
наук по Отделению русского языка и словесности.– СПб., 1856.– Т. V.– С. 371-375; Отд. отт.– 
СПб., 1856 [рец.: Березин И.Н. // Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 
1857.– Ч. XCIII.– N° 3.– С. 141-150; Березин И.Н. // Отечественные записки.– СПб., 1857.– 
Т. CXII.– N° 5.– Отд. 2.– С. 10-20; Сын Отечества.– СПб., 1857.– N° 3.– С. 67]; Взгляд на плавание 
наших торговых пароходов к берегам Афона // Листок Русского общества пароходства и тор-
говли.– Одесса, 1860.– N° 77-78; Отрывки из путешествий в Египетские обители (преподоб-
ного Антония Великого и Павла Фивейского). Статья первая и вторая // Лит. приб. к Журна-
лу Министерства народного просвещения.– СПб., 1855.– N° 1.– С. 5-24; N° 2.– С. 31-62; Отд. 
отт.– Путешествие по Египту и в монастыри святого Антония Великого и преподобного 
Павла Фивейского, в 1850 году. С 8-ю рисунками, чертежами и надписями, вырезанными 
на пальмовом дереве.– СПб., 1856 [рец.: Березин И.Н. // Журнал Министерства народного 
просвещения.– СПб., 1857.– Ч. XCIII.– N° 3.– С. 141-150; Березин И.Н. // Отечественные запи-
ски.– СПб., 1857.– Т. CXII.– N° 5.– Отд. 2.– С. 10-20; Сын Отечества.– СПб., 1857.– N° 3.– С. 67]; 
Рас-эль-Айнские водометные колодцы у города Тира. Отрывок из путешествия по Святой 
Земле // Там же.– N° 3.– С. 68-85; Духовное завещание // Московские церковные ведомости.– 
М., 1885.– N° 27.– С. 434-435; Письма // Письма духовных и светских лиц к митрополиту 
Московскому Филарету (с 1812 по 1867), изданные с биографическими сведениями и пояс-
нительными примечаниями А.Н. Львова.– СПб., 1900; Об авторитете св. отцев церкви и важ-
ности их писаний // Прибавления к изданию творений святых отцев, в русском переводе.– М., 
1863.– Ч. XXII; Важное изобретение петербургского иконописца Алексея Ивановича Трави-
на // Северная почта.– СПб., 1864.– N° 65; Отд. отт.– СПб., 1864; Восток Христианский: Алек-
сандрийская Патриархия // Сборник материалов, исследований и записок, относящихся 
до истории Александрийской Патриархии.– СПб., 1898.– Т. 1; Священник Иов, основатель 
Голгофораспятского скита на Анзерском острове // Странник.– СПб., 1863.– Ч. IV.– Декабрь.– 
С. 89-111; Отд. отт.– СПб., 1864; Речь бывшего начальника русской духовной миссии в Иеру-
салиме. архимандрита Порфирия, при наречении его во епископа Чигиринского, викария 
Киевской епархии // Там же.– 1865.– Ч. I.– Февраль.– Отд. IV.– С. 39-40; Деяние Константино-
польского собора, 1593 г., которым утверждено патриаршество в России. Переведено с гре-
ческого // Труды Киевской духовной академии.– Киев, 1865.– Кн. 7.– С. 237-248; Отд. отт.– Киев, 
1865; Александрийский том о праздновании Пасхи 1595 года (Из записок путешественника 
по Востоку) // Там же.– Кн. 10.– С. 449-459; Письмо к Константину Тишендорфу (Петербург, 
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1864, 23 февраля) // Там же.– Кн. 11.– С. 429-436; Отд. отт.– Киев, 1865; Послания иерусалим-
ских патриархов в Грузию. Извлечены из делового кодекса, хранящегося в библиотеке 
святогробского подворья в Константинополе, переведены с новогреческого языка на рус-
ский // Там же.– 1866.– Кн. 2.– С. 157-173; Отд. отт.– Киев, 1866; Восток христианский. Абис-
синия. Церковное и политическое состояние Абиссинии с древнейших времен до наших 
дней // Там же.– 1866.– Кн. 3.– С. 305-344; Кн. 4.– С. 556-604; Кн. 5.– С. 3-32; Кн. 6.– С. 142-167; 
Отд. отт.– Киев, 1866; Отрывок из путешествия в Метеорские монастыри в Фессалии, в 1859 
году // Там же.– Кн. 4.– С. 477-496; Отд. отт.– Киев, 1866; Участие России в судьбе Абиссинии 
// Там же.– Кн. 8.– С. 415-440; Отд. отт.– Киев, 1866; Успехи и неудачи немецких миссионеров 
во внутренней Африке // Там же.– Кн. 10.– С. 289-304; Отд. отт.– Киев, 1866; Сказания о внеш-
нем виде св. мужей и жен и о возрасте их. Извлечение из разных рукописей, подробно 
поименованных // Там же.– 1867.– Кн. 1.– С. 3-47; Отд. отт.– Киев, 1867; Восток христианский: 
Сборник рукописей, содержащих наставления в живописном искусстве и описания внеш-
него вида Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и святых обоего пола. Переведено с ел-
лино-греческого. Рукописи собраны арх. Порфирием Успенским // Там же.– Кн. 2.– С. 263-273; 
Отд. отт.– Киев, 1867; Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, написанное 
неизвестно кем, вскоре после 1566 года. Первая иерусалимская рукопись 17 века. Перевод 
с новогреческого // Там же.– Кн. 7.– С. 139-192; Отд. отт.– Киев, 1867; Письма о пресловутом 
живописце Панселине арх. Порфирия Успенского к настоятелю посольской церкви нашей 
в Констатинополе арх. Антонину // Там же.– Кн. 10.– С. 120-164; Кн. 11.– С. 266-293; Отд. 
отт.– Киев, 1867; Книга о живописном искусстве Даниила священника 1674 года, вторая 
иерусалимская рукопись. Перевод с новогреческого // Там же.– Кн. 12.– С. 463-508; Отд. 
отт.– Киев, 1868; Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, составленное иеро-
монахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом 1701-1733 гг. Перевод с греческого 
// Там же.– 1868.– Кн. 2.– С. 269-315; Кн. 3.– С. 529-570; Кн. 6.– С. 494-563; Кн. 12.– С. 355-445; 
Отд. отт.– Киев, 1868; Египет. Состояние апостольской, православно-кафолической церкви 
египетской в I половине XIX века // Там же.– Кн. 5.– С. 197-248; Кн. 10.– С. 34-77; Кн. 11.– С. 
153-188; Путешествие арх. Порфирия Успенского в Нитрийские монастыри в Ливии в 1845 
году // Там же.– Кн. 8.– С. 189-234; 1869.– Кн. 1.– С. 52-97; Кн. 2.– С. 161-194; Отд. отт.– Киев, 
1868; Образцы русского перевода священных книг Ветхого завета с греческого перевода 72 
толковников. Образец первый: Бытие // Там же.– Кн. 2.– С. 1-36; Восток христианский. Бого-
служение абиссинов. I. Чин крещения и миропомазания в эфиопском требнике // Там же.– Кн. 
3.– С. 334-372; Образцы русского перевода священных книг Ветхого завета с греческого 
перевода 72 толковников. Образец второй: Псалтирь // Там же.– С. 37-40; Восток христиан-
ский. Богослужение абиссинов. II. Апостольская литургия александрийской церкви, сохра-
нившаяся у эфиопов в апостольских постановлениях и изданная Людольфом, в примеча-
ниях эфиопской истории, на языке латинском // Там же.– Кн. 4.– С. 14-51; Образцы русского 
перевода священных книг Ветхого завета с греческого перевода 72 толковников. Образец 
третий: Притчи // Там же.– Кн. 5.– С. 71-101; Образцы русского перевода священных книг 
Ветхого завета с греческого перевода 72 толковников. Образец четвертый: Песнь песней // 
Там же.– Кн. 6.– С. 103-119; Образцы русского перевода священных книг Ветхого завета с гре-
ческого перевода 72 толковников. Образец пятый: Преобразования и пророчества, читаемые 
в церкви накануне господских и богородичных праздников и других священных дней // Там 
же.– Кн. 7/10.– С. 119-214; Восток христианский. I. Просопография церковная. II. Живопись 
церковная. Перевод с новогреческого // Там же.– 1871.– Кн. 4.– С. 105-112; Отд. отт.– Киев, 
1871; История Афона // Там же.– Кн. 6.– С. 573-686; Кн. 8.– С. 333-429; Кн. 9.– С. 445-483; Кн. 
11.– С. 162-274; 1872.– Кн. 6.– С. 393-451; 1873.– Кн. 1.– С. 3-56; Кн. 4.– С. 443-492; Кн. 6.– С. 
1-56; Отд. отт.– Восток христианский. История. Ч. I. Афон языческий.– Киев, 1874; Восток 
христианский. История. Ч. II. Афон христианский, мирский.– Киев, 1871; Восток христиан-
ский. История. Ч. III. Афон монашеский (до 1860 года).– Киев, 1871; Изд. 2-3: в 3 ч.– Киев, 
1877-1892 [рец.: Пономарев А.И. Новые труды епископа Порфирия Успенского // Сборник 
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II-го Отделения Императорской Академии наук.– СПб., 1878.– Т. XVIII; Дмитриевский А.А. // 
Византийский временник.– СПб., 1894.– Т. 1.– С. 553-560]; Четыре книги маккавейския. 
Перевод с греческого подлинника, изданного в Москве в 1821 году по благословению Св. 
Синода всероссийского. Книга маккавейская 1-я // Там же.– 1873.– Кн. 3.– С. 285-362; Четы-
ре книги маккавейския. Перевод с греческого подлинника, изданного в Москве в 1821 году 
по благословению Св. Синода всероссийского. Книга маккавейская 2-я // Там же.– Кн. 9.– С. 
269-323; Четыре книги маккавейския. Перевод с греческого подлинника, изданного в Москве 
в 1821 году по благословению Св. Синода всероссийского. Книга маккавейская 3-я // Там 
же.– Кн. 11.– С. 1-24; Четыре книги маккавейския. Перевод с греческого подлинника, издан-
ного в Москве в 1821 году по благословению Св. Синода всероссийского. Книга маккавейская 
4-я // Там же.– С. 69-107; Отд. отт.– Четыре книги Маккавейския.– Киев, 1873; Пятьдесят 
псалмов (26-75), переведенных с рукописной псалтири 862 года // Там же.– Кн. 12.– С. 173-
240; Книга Есфири. Переведена с греческой рукописи 6529-1021 года, хранящейся в библи-
отеке Афоно-Ватопедского монастыря // Там же.– 1874.– Кн. 5.– С. 144-161; Восток христи-
анский. Сирия. I. Список антиохийских патриархов // Там же.– Кн. 6.– С. 346-457; Отд. 
отт.– Киев, 1874; Восток христианский. Сирия. II. Сказание о сирийской унии. Перевод 
с греческого // Там же.– Кн. 9.– С. 491-553; Антиохийские патриархи в арабском списке свя-
щенника Иоанна Жеми, 1856 года // Там же.– Кн. 3.– С. 385-480; Отд. отт.– Киев, 1875; Псалмы 
76-118. Переведены с греческой рукописной псалтири 862 года // Там же.– Кн. 8.– С. 1-32; 
Кн. 9.– С. 33-64; Кн. 10.– С. 65-80; Кн. 11.– С. 81-104; Восток христианский. Список антиохий-
ских патриархов, составленный Порфирием, епископом Чигиринским // Там же.– Кн. 7-8, 
10-12.– С. 1-96; 1876.– Кн. 3.– С. 97-125; Отд. отт.– Киев, 1876; Отрывок из путешествия епи-
скопа Порфирия Успенского в афонские монастыри и скиты в 1846 году. О св. Кирилле, 
просветителе славян моравских // Там же.– 1877.– Кн. 10.– С. 79-110; Отд. отт.– Киев, 1877; 
Стихирарные пииты. Отрывок из путешествия епископа Порфирия Успенского по Афону 
в 1846 году // Там же.– 1878.– Кн. 4.– С. 3-47; Кн. 5.– С. 213-279; Кн. 6.– С. 502-530; Кн. 7.– С. 65-
78; Проповедники в четырех патриархатах восточных и их проповеди. В патриархате Ие-
русалимском // Там же.– 1879.– Кн. 8.– С. 488-527; Проповедники в четырех патриархатах 
восточных и их проповеди. В патриархате Антиохийском // Там же.– Кн. 9.– С. 3-45; Пропо-
ведники в четырех патриархатах восточных и их проповеди. В патриархате Александрий-
ском // Там же.– Кн. 10.– С. 135-190; Проповедники в четырех патриархатах восточных 
и их проповеди. В патриархате Константинопольском // Там же.– Кн. 11.– С. 360-390; Пропо-
ведники на островах Средиземного моря // Там же.– 1880.– Кн. 1.– С. 23-55; Кн. 2.– С. 197-285; 
Проповедники в Греции, Фессалии, Эпире и Македонии // Там же.– Кн. 4.– С. 631-678; Про-
поведники во Фракии, частные в Константинополе и Адрианополе // Там же.– Кн. 7.– С. 422-
451; Кн. 8.– С. 461-523; Проповедники в Болгарии, Молдовалахии и Угорской Руси // Там 
же.– Кн. 9.– С. 1-56; Антиохийский патриархат // Церковная летопись Духовной беседы.– СПб., 
1860.– N° 1.– С. 13-18; N° 2.– С. 36-42; N° 3.– С. 51-58; Письмо из Каира // Там же.– N° 9.– С. 
153-155; Александрийский том о праздновании Пасхи 1595 года (Из записок путешествен-
ника по Востоку) // Там же.– N° 15.– С. 245-253; Драгоценная для России находка на св. горе 
Афонской // Там же.– 1861.– N° 16; Открытие неизвестного творения греческого царя Льва 
Мудрого в библиотеке Метеоро-Преображенского монастыря в Фессалии // Там же.– 1862.– 
N° 48; Речь при наречении во епископа Чигиринского // Там же.– 1865.– N° 8.– С. 117-120; 
Из дневника и писем епископа Порфирия Успенского // Церковь.– М., 1911.– N° 14, 17; Святый 
Дионисий Ареопагит и творения его // Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвеще-
ния.– М., 1878.– Август.– С. 176-214; Октябрь.– С. 321-370; Декабрь.– С. 715-726; Отд. отт.– М., 
1878; Новое слово об Афоно-Иверской иконе Богоматери // Там же.– 1879.– Январь.– С. 380-
386; Афонские книжники // Там же.– 1883.– Январь.– С. 142; Март / Апрель.– С. 268-305; Отд. 
отт.– М., 1883; О религиозном состоянии Афонских обителей во время турецкого владычества 
над ними // Там же.– Сентябрь / Октябрь.– С. 224-249; Декабрь.– С. 409-452; Зоографическая 
летопись Афона и мое суждение о тамошней живописи // Там же.– 1884.– Март.– С. 217-255. 
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Лит.: Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 38.– С. 242-243; 
Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний: в 22 т. 
/ под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова.– Лейпциг; Вена; СПб., [б.г.].– Т. 15.– С. 486; 
Ведомость мужским и женским монастырям и общинам за 1901 год.– СПб., 1902.– С. 38-39, 
88-89, 116-117; Историческая записка о деятельности Императорского Московского архео-
логического общества за первые 25 лет его существования.– М., 1890.– С. 170-171; История 
исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография.– М., 1965. С. 566-567; 
Календарь для духовенства на 1878 год.– СПб., 1878.– Разд. II.– С. 25; Адрес-календарь.– С. 
116; Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Пор-
фирию, а ныне хранящегося в Императорской Публичной Библиотеке.– СПб., 1885; Матери-
алы для биографии епископа Порфирия (Успенского): в 2 т. / Издание императорской Ака-
демии наук, исполненное под ред. П.В. Безобразова на завещанные Академии епископом 
Порфирием средства.– СПб., 1910; Московский некрополь: в 3 т.– СПб., 1908.– Т. II.– С. 453; 
Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1883 год.– СПб., 1885.– С. 11-189; Полный 
православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., 
[б.г.].– Т. 2.– Стб. 1855; Православная богословская энциклопедия, или Богословский энци-
клопедический словарь, содержащий в себе необходимые для каждого сведения по всем 
важнейшим предметам богословского знания в алфавитном порядке с иллюстрациями и кар-
тами: в 12 т. / под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского.– СПб., 1909.– Т. X.– С. 620; Розанов-
ская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин.– М., 2008.– Стб. 733, 1572; Русские пи-
сатели. 1800-1917. Биографический справочник.– М., 2007.– Т. 5.– С. 97-99; Русский 
биографический словарь: в 25 т.– СПб., 1913.– Т. 14.– С. 593-596; Русский энциклопедический 
словарь, издаваемый профессором Санкт-Петербургского университета И.Н. Березиным.– 
СПб., 1876.– Отд. III.– Т. IV.– С. 360; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблио-
графический словарь.– М., 1979.– С. 337-338; Советская историческая энциклопедия: в 16 т.– 
М., 1973.– Т. 14.– Стб. 882; Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода 
и Российской Церковной Иерархии на 1886 год.– СПб., 1886.– С. 74-75; Списки архиереев 
иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени учреждения Святейшего Пра-
вительствующего Синода (1721-1895 гг.).– СПб., 1896.– С. 53.– N° 384; У Троицы в Академии. 
1814-1914: Юбилейный сборник исторических материалов.– М., 1914.– С. 249; Энциклопеди-
ческий словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 
1907.– Т. II доп.– С. 461; [Андроников Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной 
семинарии и Костромской губернской гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и вре-
менным преподавателем гимназии Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 55-56; Безобразов 
П.В. Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского: в 2 т.– СПб., 1910; Богомолов 
С.И. Российский книжный знак. 1700-1918.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М., 2010.– С. 665; Бокачев 
Н.Ф. Описи русских библиотек и библиографические издания, находящиеся в исторической 
и археологической библиотеке Н. Бокачева.– СПб., 1890.– С. 85; Булгаков С.В. Настольная 
книга для священно-церковнослужителей.– Киев, 1913.– С. 1403; Васильевский В.Г. Описание 
Порфирьевского сборника византийских документов.– СПб., 1885; Денисов Л.И. Православ-
ные монастыри Российской империи: полный список всех 1105 ныне действующих в семи-
десяти пяти губерниях и областях России (и в двух иностранных государствах) мужских и жен-
ских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топографическим, 
историко-статистическим и археологическим описанием, библиографическими примеча-
ниями, статистической таблицей и четырьмя алфавитными указателями. С указанием 
ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. Со ста десятью рисунка-
ми в тексте и картой монастырей (в две краски) на вкладном листе.– М., 1908.– С. 300-303.– 
N° 308; С. 393-399.– N° 450; С. 739-741.– N° 773; С. 899.– N° 1028; Дмитриев И.Д. Московский 
Новоспасский монастырь в его прошлом и настоящем.– М., 1909.– С. 114-115; Дмитриевский 
А.А. Поминки преосвященного Порфирия Успенского и профессора Московской Духовной 
Академии Ивана Даниловича Мансветова: Краткий очерк учено-литературной деятельности 
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их, читанный в заседании Церковно-археологического общества при Киевской Духовной 
Академии 13 янв. 1886 г. доцентом Академии Ал. Аф. Дмитриевским.– Киев, 1886; Ернштедт 
В.К. Список датированных греческих рукописей Порфириевского собрания.– СПб., 1885; 
Захарченко М.М. Киев теперь и прежде [988-1888].– Киев, 1888.– С. 287; Зверинский В.В. Ма-
териал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Рос-
сийской империи, с библиографическим указателем: в 3 ч.– СПб., 1890.– Ч. 1: Преобразование 
старых и учреждение новых монастырей в 1764-1890 годах.– С. 274.– N° 538; С. 291-293.– N° 591; 
СПб., 1892.– Ч. 2: Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов.– С. 247-251.– N° 1019; Иваск 
У.Г. Частные библиотеки в России. Опыт библиографического указателя: в 2 ч.– СПб., 1912.– Ч. 
II.– С. 30-31; Иконников В.С. Опыт русской историографии: в 2 т.– Киев, 1892.– Т. 1.– Кн. 2.– С. 
808-809; Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 
деятелей: в 4 т.– М., 1960.– Т. IV.– С. 385; Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия 
Ришельевского лицея, с 1817 по 1857 г.– Одесса, 1857.– С. 70; Н. Д[урново]. Девятисотлетие 
русской иерархии 988-1888. Епархии и архиереи.– М., 1888.– С. 17; Норов А.С. Защита Синай-
ской рукописи Библии от нападений о. архимандрита Порфирия Успенского.– СПб., 1863; 
Петров Л.П. Справочный богословский, преимущественно церковно-исторический словарь.– 
СПб., 1889.– С. 203; Петров Н.И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологическо-
го музея при Киевской духовной академии: в 3 вып.– Киев, 1912.– Вып. 1. Коллекция синай-
ских и афонских книг преосвященного Порфирия Успенского; Ратшин А. Полное собрание 
исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях 
и примечательных церквах в России.– М., 1852.– С. 199, 468, 535; Родосский А.С. Биографи-
ческий словарь студентов первых XXVIII курсов Санкт-Петербургской духовной академии. 
1814-1869.– СПб., 1907.– С. 376-378; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк 
об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского Право-
славного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий 
Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 4, 18, 20, 67, 69; Селиванов Н.Ф. Монашеская республика (пись-
ма с Афона).– СПб., 1900.– С. 4, 67; Смирнов Н.П. Библиографические материалы.– СПб., 
1898.– С. 66-68, 463; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
Церкви.– СПб., 1877.– Стб. 11, 491; Сырку П.А. Описание бумаг епископа Порфирия Успенско-
го, пожертвованных им в Академию наук по завещанию.– СПб., 1891; [Сырцов И.Я., прот.] 
150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 51; Тернов-
ский С.А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после ея преоб-
разования. 1870-1892.– Казань, 1892.– С. 9; Титов А.А. Материалы для био-библиографиче-
ского словаря. Словарь писателей духовного и светского чина Костромской губернии 
(по рукописи костромского ученого протоиерея М.Я. Диева «Ученые делатели Костромского 
Вертограда»).– М., 1892.– С. 36; Толстой Ю.В. Списки архиереев и архиерейских кафедр ие-
рархии Всероссийской со времени учреждения Святейшего Правительствующего Синода 
(1721-1871 гг.).– М., 1872.– С. 49.– N° 384; Филарет [Дроздов В.М.], митр. Письма митрополита 
Филарета Московского к высочайшим особам и разным другим лицам, собранные и издан-
ные Саввою, архиепископом Тверским и Кашинским: в 2 ч.– Тверь, 1888.– Ч. 1.– С. 84, прим. 
1; Ч. 2.– С. 160, прим. 2, 187, прим. 4, 5, 188, прим. 1, 271, прим. 4; Черейский Л.А. Пушкин и его 
окружение.– Изд. 2-е, доп. и перераб.– Л., 1988.– С. 230; Чистович И.А. История Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии.– СПб., 1857.– С. 381-382, 447; Юргевич В.Н. Исторический очерк 
50-летия Императорского Одесского Общества истории и древностей.– Одесса, 1889.– С. 47; 
Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей: в 13 вып.– СПб., 1889.– Вып. 
V.– С. 123-126; Собрание Костромской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. Ф. 138. // 
Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина / РГБ. Отд. руко-
писей.– М., 1996.– Т. 1.– Вып. 3.– С. 60; Бондырев М.П. Замечательная кончина епископа 
Порфирия (Успенского) // Душеполезное чтение.– М., 1904.– Ч. I.– Апрель.– С. 685-688; Горо-
хова О.В. Преподаватели и выпускники: К 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры // Губернскiй домъ: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-по-
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пулярный журнал.– Кострома, 2013.– N° 3 (92).– С. 52; Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий 
Успенский как инициатор и организатор первой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
и его заслуги на пользу Православия и в деле изучения христианского Востока и Празднен-
ства в Гефсимании в честь Успения Богородицы: (По поводу столетия со дня его рождения) 
// Сообщения Императорского Православного Палестинского общества.– СПб., 1905.– Т. 16.– 
Вып. 3; Отд. отт.– СПб., 1906; Иннокентий [Просвирнин А.И.], архим. Памяти епископа Пор-
фирия (Константина Александровича Успенского) // Богословские труды.– М., 1985.– Т. 26.– С. 
315-325; Качановский В.В. Мнение преосвященного Порфирия о кириллице и глаголице // 
Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1879.– Февраль; Корольков И.Н., прот. 
Суждение епископа Порфирия о переводе Священного Писания на русский язык // Труды 
Киевской духовной академии.– Киев, 1915.– Сентябрь; Костров В. Епископ Порфирий (Успен-
ский), его деятельность и ученые труды по изучению христианского Востока (кандидатское 
сочинение) // Православный собеседник.– Казань, 1914.– Ч. I.– Январь.– С. 28 [рец.: Протасов 
В.И. // Православный собеседник.– Казань, 1916.– Ч. II.– Май / Июнь.– С. 170]; Кудрявцева Е.П. 
Архимандрит Порфирий на службе российского МИДа // Императорское Православное Па-
лестинское Общество: К 130-летию со дня основания: Международная научная конференция. 
10 ноября 2011 года. Москва.– М., 2012.– С. 51-58; Лебедев А.П. Преосвященный Порфирий 
(Успенский) // Богословский вестник.– Сергиев Посад, 1904.– N° 9; Отд. отт.– Сергиев Посад, 
1904; Мацеевич Л.С. Письма архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского) 
к Александру Скорлатовичу (1842-1844 гг.) // Православный собеседник.– Казань, 1916.– Ч. 
I.– Январь.– С. 365; Норов А.С. Защита Синайской рукописи Библии от нападений о. архиман-
дрита Порфирия Успенского // Странник.– СПб., 1863.– Июнь; Отд. отт.– СПб., 1863; Петров 
Н.И. Коллекция древних восточных икон и образчиков древней книжной живописи, заве-
щанных преосвященным Порфирием (Успенским) Церковно-археологическому обществу 
при Киевской духовной академии // Труды Киевской духовной академии.– Киев, 1886.– N° 9-10; 
Отд. отт.– Киев, 1886; Пономарев С.И. Новые труды преосвященного Порфирия Успенского 
// Сообщения Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук.– СПб., 
1878.– Т. XVIII; Отд. отт.– СПб., 1878; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской 
духовной семинарии // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– 
N° 2.– С. 122; Резепин П.П., Едошина И.А. Костромская духовная семинария // Розановская 
энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин.– М., 2008.– С. 1571; Сперанский М.Н. Порфи-
рий Успенский, епископ Чигиринский // Костромской церковно-общественный вестник.– 
Кострома, 1917.– N° 10/11.– Ч.н.– С. 114-119; N° 12/13.– Ч.н.– С. 145-150; Срезневский И.И. 
Собрания епископа Порфирия // Записки Императорской Академии наук.– СПб., 1867.– Т. 
12.– Кн. 1.– С. 11-100; Ястребов М. Епископ Порфирий Успенский // Журнал Московской Па-
триархии.– М., 1957.– N° 8.– С. 66-72; Некролог // Волынские ЕВ.– Кременец, 1885.– N° 14; 
Воронежские ЕВ.– Воронеж, 1885.– N° 11; Донские ЕВ.– Новочеркасск, 1885.– N° 10; Записки 
Императорского Одесского общества истории и древностей.– Одесса, 1886.– Т. XIV.– Отд. 3.– 
С. 800-803; Костромские ЕВ.– Кострома, 1885.– N° 19.– Ч.н.– С. 307-308; Киевские ЕВ.– Киев, 
1885.– N° 10; Московские ведомости.– М., 1885.– N° 108, 110; Московские церковные ведомо-
сти.– М., 1885.– N° 18, 27; Новь.– СПб., 1885.– N° 13.– С. 62; Подольские ЕВ.– Каменец-Подольск, 
1885.– N° 19; РС.– СПб., 1887.– Кн. 6.– С. 656-659; Смоленские ЕВ.– Смоленск, 1885.– N° 11; 
Херсонские ЕВ.– Одесса, 1885.– N° 9; Церковно-общественный вестник.– СПб., 1885.– N° 37.

Арх.: ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 18 об.-19; ОР РНБ. Ф. 253. Д. 853; Ф. 356. Д. 310; ПФ АРАН. 
Ф. 118 (199 е.х.).

ПОСПЕЛОВ ИОАНН ГРИГОРЬЕВИЧ (19.09.1821, с. Космынино Костромско-
го у. Костромской губ. – 20.03.1910, г. Кострома) – священнослужитель, педагог, 
общественный деятель и краевед. Сын священника Никольской церкви Григория 
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Иванова (1781-1832) и Глафиры Петровой (1781-1833). Выпускник костромских 
духовных училища (1838) и семинарии (1844) и Московской духовной академии 
(1848). Кандидат (1848) и магистр (11.11.1850) богословия. Священник Сергиевской 
г. Вольмара (31.10.1848) и Спасо-Преображенской г. Виндавы (11.09.1859) церк-
вей и законоучитель вольмарских городского, уездного и женского (31.03.1849) 
и виндавских уездного и женского (1859) училищ Лифляндской губ. Протоиерей 
(06.08.1858). Председатель Виндавского комитета по переводу богослужебных книг 
на латинский язык (28.09.1861). Протоиерей костромского Успенского кафедраль-
ного собора (26.06.1867-16.08.1902). Учитель гомилетики и литургики (03.10.1867-
08.10.1876) и немецкого языка (01.09.1870-01.09.1885) Костромской духовной семи-
нарии. Непременный член Костромского губернского статистического комитета 
(1867). Член Костромского епархиального попечительства о бедных духовного 
звания (27.10.1867-28.02.1875), Костромской духовной консистории (1889-1902) и др. 
Казначей Костромского отдела Императорского Православного Миссионерского 
общества (1876-1890). Член Костромского отдела Императорского Человеколю-
бивого общества (1879). Председатель правления Костромского попечительного 
об учащихся общества (1882). Цензор Костромских ЕВ (29.10.1883-29.10.1885). То-
варищ председателя (18.10.1887) и председатель (06.02.-03.07.1890, 31.12.1890-?) 
совета Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского 
братства. Действительный член Костромской губернской ученой архивной комис-
сии (11.06.1891). Почетный член Костромского Александровского православного 
братства (1893). Член-сотрудник КО ИППО (1898). Корреспондент Богословского 
вестника, Веры и разума, Душеполезного чтения, Кормчего, Костромских ГВ и ЕВ, 
Костромского листка, Православного обозрения, Странника, Церковного вестника 
и др. Кавалер орденов Святой Анны I (03.05.1899), II (31.03.1874) и III (03.02.1866) 
и Святого Владимира III (05.04.1887) и IV (01.04.1879) степеней, золотого наперсного 
креста (14.04.1869) и палицы (01.04.1883) от Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода, золотого наперсного креста из Кабинета Его Императорского 
Величества (1893), нагрудного знака Красного Креста (1879), медалей и др. Похоронен 
в ограде Богоявленского кафедрального собора. 

Псевд.: Бывший благочинный (Костромские ЕВ, 1906, N° 16, 18, 20), П.I.П. [Протоиерей 
Иоанн Поспелов] (Костромские ЕВ, 1888, N° 7; КЛ, 1898, N° 8), П.I. П-в [Протоиерей Иоанн 
Поспелов] (Костромские ГВ, 1879, N° 21), П.П. [Протоиерей Поспелов] (Костромские ЕВ, 1887, 
N° 20), ** (Костромские ЕВ, 1892, N° 12)

Соч.: Краткие поучения.– СПб., 1853; Наставление в православной вере, или Беседы 
пастыря с простыми людьми.– Кострома, 1875; Как веровать православному и как жить 
по православной вере.– Кострома, 1876-1877.– Ч. 1-3; Изд. 2-е.– Кострома, 1878; Блаженный 
Симон, Христа ради юродивый, Юрьевецкий чудотворец.– Кострома, 1879; Святые равно-
апостольные Матфей и Кирилл, просветители славян.– Кострома, 1885; Утвержденные 
Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских церквей Костромской епар-
хии, с указанием положенного при них состава причтов и приложением руководственных 
правил по введению сих штатов в действие. Кострома, 1890 (соавтор); Православие и люте-
ранство.– СПб., 1893; Слово при погребении Платона, епископа Костромского и Галичского // 
Самарянов В.А. Кончина и погребение Высокопреосвященнейшего Платона, архиепископа 
Костромского и Галичского.– Кострома, 1877.– С. 14-15; Речь // Иустин [Полянский М.], архим. 
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Венок на могилу преосвящейшаго Игнатия, епископа Костромского и Галичского.– Кострома, 
1883.– С. 34-35; Восемнадцатилетнее служение в Лифляндии // Богословский вестник.– Сергиев 
Посад, 1892.– Т. 1.– Март.– С. 507-518; Т. 3.– Август.– С. 285-307; 1893.– Т. 1.– Март.– С. 540-558; 
Т. 4.– Октябрь.– С. 119-137; 1894.– Т. 3.– Июль.– С. 101-123; Сентябрь.– С. 413-435; 1895.– Т. 3.– 
Июль.– С. 103-124; Т. 4.– Ноябрь.– С. 215-240; Воспоминания о Высокопреосвященном Платоне, 
архиепископе Рижском, впоследствии Киевском, и о преосвященном Вениамине, епископе 
Рижском // Там же.– 1897.– Т. 1.– Январь.– С. 109-125; Воспоминания о Светлейшем князе А.А. 
Суворове, бывшем Рижском генерал-губернаторе, и о некоторых других деятелях в пользу 
православия в Остзейском крае // Там же.– 1898.– Т. 3.– Сентябрь.– С. 310-330; Ответ пастору 
Дальтону // Вера и разум.– Харьков, 1890.– N° 24; Обращение в православие из беспоповского 
толка // Душеполезное чтение.– М., 1861.– Ч. II.– Май; Обращение из раскола в православие 
// Там же.– 1867.– Ч. I.– Январь; Наставление простолюдинам о том, как обращаться с ино-
верцами и раскольниками // Там же.– 1876.– Ч. II.– Август; Симон Блаженный Юрьевецкий // 
Кормчий.– М., 1897.– N° 44; Слово в день рождения Благочестивейшего Государя Императора 
// Костромские ГВ.– Кострома, 1879.– N° 21; Поучение // Там же.– N° 12-14; Теплый Богояв-
ленский собор // Костромские ЕВ.– Кострома, 1885.– N° 2.– Ч.н.– С. 25-31; N° 3.– Ч.н.– С. 45-53; 
N° 4.– Ч.н.– С. 73-83; Отзыв на статью по адресу редакции // Там же.– N° 26.– Ч.н.– С. 829-837; 
О предстоящем чествовании Его Преосвященства // Там же.– 1887.– N° 20.– Ч.н.– С. 756-758; 
Приветственная речь , сказанная кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым от лица 
духовенства г. Костромы // Там же.– N° 24.– Ч.н.– С. 977-978; Поучение в день празднования 
в честь Феодоровской иконы Божией Матери // Там же.– 1888.– N° 7.– Ч.н.– С. 207-209; Поучение 
в день празднования девятисотлетия крещения России // Там же.– N° 15.– Ч.н.– С. 401-404; 
О Божественной литургии // Там же.– 1889.– N° 2.– Ч.н.– С. 37-41; Евреи, ищущие крещения 
// Там же.– С. 43-45; Слово в праздненство святителю и чудотворцу Николаю и тезоименит-
ство Наследника Цесаревича Николая Александровича // Там же.– 1891.– N° 1.– Ч.н.– С. 1-3; 
Слово на Новый год // Там же.– 1891.– N° 2.– Ч.н.– С. 17-19; 1907.– N° 3; Обозрение некоторых 
церквей Костромской епархии Преосвященнейшим Виссарионом, епископом Костромским 
и Галичским, посещенных // Там же.– 1892.– N° 11.– Ч.н.– С. 256-268; N° 12.– Ч.н.– С. 284-290; 
N° 14.– Ч.н.– С. 327-352; N° 21.– ч.н.– С. 527-546; N° 22.– Ч.н.– С. 569-590; 1893.– N° 12.– С. 224-
235; N° 13.– Ч.н.– С. 247-263; N° 16.– Ч.н.– С. 333-341; N° 17.– Ч.н.– С. 354-362; N° 20.– Ч.н.– С. 
401-417; N° 21.– Ч.н.– С. 421-434; N° 23.– Ч.н.– С. 467-488; 1894.– N° 18.– Ч.н.– С. 364-375; N° 19.– 
Ч.н.– С. 391-404; N° 21.– Ч.н.– С. 459-476; N° 24.– Ч.н.– С. 542-555; 1895.– N° 19.– Ч.н.– С. 426-438; 
N° 22.– Ч.н.– С. 522-529; N° 23.– Ч.н.– С. 535-547; N° 24.– Ч.н.– С. 559-566; 11 января 1893 года 
// Там же.– 1893.– N° 3.– Ч.н.– С. 46-51; Поучение, сказанное на вечерне 22 августа в Костром-
ском кафедральном соборе о том, что делать православному при появлении холеры // Там 
же.– N° 17.– Ч.н.– С. 351-354; Слово в день празднования в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери // Там же.– 1894.– N° 7.– Ч.н.– С. 153-157; Беседы в обличение раскольников // Там же.– 
1896.– N° 3.– Ч.н.– С. 55-66; N° 4.– Ч.н.– С. 91-97; N° 5.– Ч.н.– С. 122-127; N° 6.– Ч.н.– С. 158-166; Отд. 
отт.– Кострома, 1896; Слово в день венчания на царство их Императорских Величеств Государя 
Императора Николая Александровича и Августейшей его супруги Императрицы Александры 
Феодоровны 14 мая 1896 года // Там же.– N° 10.– Ч.н.– С. 240-243; Ошибки молодого пастыря 
и немолодого пасомого // Там же.– N° 18.– Ч.н.– С. 458-466; Разбор учения графа Л.Н. Толстого 
о вере и правилах жизни человека // Там же.– 1898.– N° 4.– Ч.н.– С. 96-101; N° 5.– Ч.н.– С. 134-
145; N° 6.– Ч.н.– С. 166-174; N° 7.– Ч.н.– С. 205-209; N° 8.– Ч.н.– С. 233-237; N° 10.– Ч.н.– С. 313-
317; Отд. отт.– Кострома, 1898; Слово, произнесенное 25 августа 1902 года в кафедральном 
Успенском соборе кафедральным протоиереем Иоанном Поспеловым, уволенным за штат 
// Там же.– 1902.– N° 18.– Ч.н.– С. 488-491; Пастырские собеседования в Костроме // Там же.– 
1903.– N° 14.– Ч.н.– С. 490-491; Добрый пастырь христовой церкви // Там же.– N° 15.– Ч.н.– С. 
506-511; Письма пастыря православной церкви к уклоняющемуся от нея образованному мужу 
// Там же.– 1904.– N° 20.– Ч.н.– С. 501-509; N° 23.– Ч.н.– С. 597-603; 1905.– N° 1.– Ч.н.– С. 7-18; 
Воспоминание о Костромском Преосвященном Виссарионе // Там же.– 1905.– N° 22.– Ч.н.– С. 
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702-705; N° 23.– Ч.н.– С. 748-752; N° 24.– Ч.н.– С. 777-781; 1906.– N° 3.– Ч.н.– С. 124-129; Добрый 
благочинный // Там же.– N° 16.– Ч.н.– С. 656-660; N° 18.– Ч.н.– С. 730-736; N° 20.– Ч.н.– С. 786-
797; О времени построения каменного храма в г. Юрьевце и о причислении к лику святых 
блаженного Симона Юрьевецкого // Там же.– 1907.– N° 1.– Ч.н.– С. 29-31; Заботы духовных па-
стырей о просвещении православных истинами святой веры // Там же.– 1908.– N° 11.– Ч.н.– С. 
297-300; N° 12.– Ч.н.– С. 328-332; N° 13.– Ч.н.– С. 347-355; 50-летний юбилей Преосвященного 
Виссариона // Костромской листок.– Кострома, 1898.– N° 7; О выборах благочинных причтами 
// Православное обозрение.– М., 1862.– Т. IX.– N° 9; Пособие бедным духовного звания. Письмо 
из Лифляндии // Там же.– N° 11; Венденская православная церковь Рижской епархии // Там 
же.– 1863.– Т. XI.– N° 7; Письма об улучшении быта православного духовенства в Рижской 
епархии // Там же.– N° 7; Т. XII.– N° 9; 1868.– Т. XVII.– N° 9; 1870.– Т. I.– N° 4; О настоящем поло-
жении православия в Лифляндии // Там же.– 1865.– Т. XVI.– N° 3-4, 6; Из современной практики 
православного священника в Лифляндии // Там же.– Т. XVII.– N° 8; Православие в Лифляндии 
// Там же.– Т. XVIII.– N° 9; 1866.– Т. XIX.– N° 2; О движении вспомогательного капитала для 
пособия вдовам и сиротам духовного звания в Рижской епархии за первое пятилетие // Там 
же.– Т. XXI.– N° 9; Положение в Лифляндии православных латышей // Там же.– N° 12; Нужды 
православной церкви в Лифляндии // Там же.– 1867.– Т. XXII.– N° 2; Отд. отт.– М., 1867; Переводы 
богослужебных книг на латышский и эстонский язык // Там же.– 1868.– Т. XXV.– N° 1; О насто-
ящем положении православия в Лифляндии // Странник.– СПб., 1865.– N° 6-7; Из современной 
практики православного священника в Лифляндии // Там же.– N° 10.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 75; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий священников 
и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 102; Костромские инскрипты 
XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 
2015.– N° 26; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Обще-
ства. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 14; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; 
Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойки-
на.– СПб., [б.г.].– Т. 2.– Стб. 1863; Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь.– М., 
2007.– Т. 5.– С. 102-104; Русский провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. I.– С. 705; Спи-
ски студентов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии 
за первое столетие ее существования. (1814-1914).– Сергиев Посад, 1914.– С. 32; Энциклопе-
дический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 
1898.– Т. XXIV а.– С. 695; [Андроников Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной 
семинарии и Костромской губернской гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и вре-
менным преподавателем гимназии Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 51; Смирнов 
С.К., прот. История Московской Духовной Академии до ея преобразования. 1814-1870 гг.– 
М., 1879.– С. 477-478, 557; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии 
(1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49, 60; Двадцатипятилетний юбилей кафедрального 
протоиерея И.Г. Поспелова // Костромские ЕВ.– Кострома, 1892.– N° 16.– Ч.н.– С. 400-408; 
Юбилей 50-летнего служения в священном сане кафедрального протоиерея И.Г. Поспелова 
// Там же.– 1899.– N° 12.– Ч.н.– с. 358-362; N° 13.– Ч.н.– С. 389-397; N° 16.– Ч.н.– С. 477-491; 
Отд. отт.– Кострома, 1899; Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной 
семинарии // Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– 
N° 19.– С. 47; Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 123; 
Резепин П.П. О псевдонимах в «Костромских епархиальных ведомостях» (1885-1917 гг.) // 
Там же.– 2010.– N° 6.– С. 274-277; Резепин П.П. Костромской некрополь. Второй Кремль // 
Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2014.– N° 30.– С. 121-123; Некро-
лог // Костромские ЕВ.– Кострома, 1910.– N° 10.– Ч.н.– С. 322-330; N° 11/12.– Ч.н.– С. 362-378.
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Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 169. Л. 442 об.-443; Ф. 122. Оп. 2. Д. 6. Л. 14; Ф. 130. Оп. 9. Д. 3485. 
Л. 1 об.-5 об.; Д. 3539. Л. 33 об.-41 об.; Ф. 200. Б/ш. Д. 4. Л. 207 об.-208; Ф. 406. Оп. 1. Д. 570. Л. 22; 
Ф. 432. Оп. 1. Д. 2613. Л. 53 об.-57; Д. 2628. Л. 114-119; Д. 2682. Л. 7-12; Д. 2806. Л. 1-7; Д. 3748. 
Л. 5 об.-13 об.

РАЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1862, Тверская губ. – не ранее 1921) – свя-
щеннослужитель, общественный деятель, публицист и краевед. Сын священника. 
Выпускник Тверской духовной семинарии (1883) и Санкт-Петербургской духовной 
академии (1903). Действительный член ИППО (1884), Общества вспомоществования 
недостаточным ученикам Костромской духовной семинарии (1908), Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (05.10.1908), Костромского научного обще-
ства по изучению местного края (1912-1921) и др. Член-сотрудник Императорского 
Археологического института в Санкт-Петербурге (10.05.1902), КО ИППО (1908) и др. 
Кандидат богословия (1903). Священник походной церкви Приморского драгунского 
полка (24.03.1904-11.04.1906). Участник русско-японской войны (1904-1905) и ка-
валер ордена Святой Анны III степени с мечами и бантом (16.06.1905). Священник 
домовой Святодуховской церкви и законоучитель Костромской губернской гим-
назии (28.08.1908-30.08.1918). Участник IV Областного историко-археологического 
съезда в г. Костроме (21-29.06.1909). Действительный член (03.06.1912) и секретарь 
(22.02.1913) и член совета (1915) Костромского церковно-исторического общества. 
Действительный член и библиотекарь Костромского научного общества по изуче-
нию местного края (1916-1921). Протоиерей (15.05.1916). Священник Дмитриевской 
церкви с. Воскресенского Кинешемского у. Костромской губ. (20.09.1918). Корре-
спондент Костромских ЕВ, Поволжского вестника (Кострома) и др.

Соч.: Безбожие социализма и несостоятельность его социально-нравственного учения.– 
Кострома, 1909.– Ч. 1-2; Марш потешных. Слова свящ. о. Мих. Раевского. Музыка учителя 
С.П. Белова.– М., [1913]; Каталог церковных и других предметов древности, находящихся 
в древнехранилище Костромского Церковно-Исторического Общества в покоях Михаила 
Феодоровича Романова, что в Ипатьевском монастыре.– Кострома, 1914 (соавтор); Избрание 
на царство Михаила Феодоровича Романова // Юбилейный сборник Костромского церков-
но-исторического общества.– Кострома, 1913.– С. 24-25; Посещение Макариева Унженского 
монастыря царем Михаилом Феодоровичем Романовым // Там же.– С. 69-86; К 21 февраля – дню 
300-летия годовщины избрания Михаила Феодоровича Романова на всероссийский царский 
престол // Костромские ЕВ.– Кострома, 1913.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-118; N° 5.– Ч.н.– С. 133-144.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 12, 89; Костромское церковно-историческое 
общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 
января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 46; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1908-1909 гг.– Кострома, 1910.– С. 2; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 16; Яковлев П.С. Памятная книжка Императорского Археологического института 
в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 53; Горохова О.В. Библиотека КНОИМК // Губернский дом: 
историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Ко-
строма, 2007.– N° 6 (81).– С. 22; Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и проблемы 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 4.– С. 78-80.
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Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3691. Л. 134 об.-135; Оп. 11. Д. 2250. Л. 16 об.-18; Ф. 179. Оп. 2. 
Д. 1. Л. 10; Ф. 429. Оп. 1. Д. 335. Л. 266 об.-267; Д. 434. Л. 2 об.; Д. 441 (†).

РЕЙПОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (09.03.1845, с. Свята Гороховецкого у. Вла-
димирской губ. – 22.12.1914, г. Кострома) — педагог. Сын священника Рейпольского 
Иоанна Андреевича (1814-1902). Выпускник Владимирской духовной семинарии 
(1865) и Казанской духовной академии (1869). Кандидат богословия (30.04.1871). 
Учитель гомилетики и литургики (06.09.1871-25.08.1879) и секретарь правления 
(03.11.1872-20.10.1873) Вятской духовной семинарии, учитель физико-математи-
ческих наук Вятского епархиального женского (16.10.1873-25.08.1879) и Закона 
Божия Вятского земского сельскохозяйственного (01.05.1877-01.09.1879) училищ. 
Учитель физико-математических наук (27.06.1878-06.09.1871), Священного Писания 
(25.08.1879) и гомилетики и литургики (01.09.1880) и член правления (05.10.1884) 
и действительный член Общества вспомоществования недостаточным ученикам 
(1899) Костромской духовной семинарии. Действительный член Костромской гу-
бернской ученой архивной комиссии (27.03.1894). Пожизненный член-сотрудник 
и делопроизводитель КО ИППО (29.03.1898-23.02.1906). Участник IV Областного 
историко-археологического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909) и др. Кавалер орде-
нов Святой Анны II (06.05.1900) и III (03.02.1892) и Святого Станислава II (01.01.1897) 
и III (23.06.1877) и Святого Владимира IV (22.09.1905) степеней, серебряной медали 
в память императора Александра III (1896), знака отличия за XL лет беспорочной 
службы (22.08.1910) и др. и адресат благословения Святейшего Правительствующе-
го Всероссийского Синода (23.01.1880). Корреспондент Костромских ЕВ. Владелец 
личных книжных знака и собрания, завещанного Костромской духовной семинарии. 
Похоронен при Никольской церкви за Волгой.

Псевд.: А.Р. (КЕВ, 1889, N° 7), А. Р…й (КЕВ, 1888, N° 20), А. Р-ий (КЕВ, 1895, N° 12)
Соч.: Речь при погребении М.О. Островского // Костромские ЕВ.– Кострома, 1887.– N° 7.– 

Ч.н.– С. 213-217; Речь, произнесенная в торжественном собрании Костромской духовной 
семинарии 25 сентября 1888 года // Там же.– 1888.– N° 20.– Ч.н.– С. 552-562; Библиогра-
фическая заметка // Там же.– Ч.н.– С. 563-564; Некролог [Голубеву Якову Ивановичу] // Там 
же.– 1889.– N° 7.– Ч.н.– С. 162-164; Как нужно при крестных ходах... // Там же.– 1895.– 1895.– 
N° 4.– Ч.н.– С. 77-79; Поучения сельского священника Аркадия Левашова // Там же.– N° 12.– 
Ч.н.– С. 265-267; Юбилейное торжество преосвященного Вениамина, епископа Кинешемского, 
викария Костромского // Там же.– N° 21.– Ч.н.– С. 487-499; Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы и памятники этого события в Св. Земле // Там же.– 1902.– N° 22.– Ч.н.– С. 613-616; 
Благовещение Пресвятой Богородицы и памятники этого события в Св. Земле // Там же.– 
1903.– N° 5.– Ч.н.– С. 111-115; К вопросу о порядке апостольского и евангельского чтений 
в 1904/5 пасхальном году // Там же.– 1904.– N° 23.– Ч.н.– С. 623-625; По вопросу об участии 
белого духовенства и мирян в управлении церковном // Там же.– 1909.– N° 3.– Ч.н.– С. 51-
57; Заметка // Там же.– N° 6.– Ч.н.– С. 159-160; N° 18.– Ч.н.– С. 660-661; Библиографическая 
заметка // Там же.– N° 10.– Ч.н.– С. 329-331; Введение во храм Пресвятой Богородицы // Там 
же.– 1910.– N° 23.– Ч.н.– С. 701-704; Новый год — новое счастье // Там же.– 1911.– N° 1.– Ч.н.– 
С. 1-3; К 50-летию освобождения крестьян от крепостной зависимости // Там же.– N° 3.– Ч.н.– 
С. 63-65; Ряд апостольских и евангельских чтений на литургиях дней воскресных с 25 ноября 
1912 г. и до 3 февраля 1913 г. // Там же.– 1912.– N° 22.– Ч.н.– С. 669-670.
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Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 13, 123; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 1, 
11; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 3-4; Списки студентов, окончивших полный курс 
Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея существования. 
1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 64; [Андроников Н.О.] Исторические записки о Костром-
ской духовной семинарии и Костромской губернской гимназии / сост. бывшим учителем 
семинарии и временным преподавателем гимназии Н. Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 
51; Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии (1750-1869): в 3 вып.– М., 
1902.– Вып. 3.– С. 222; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 33, 38, 42; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семи-
нарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49, 77; Список должностных лиц в Костромской 
духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии за 1898/9 г. // Костромские 
ЕВ.– Кострома, 1899.– Приложение к о.ч.– С. 2; Список членов ИППО, входящих в состав Ко-
стромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Там же.– 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; 
Горохова О.В. Библиотеки Костромской духовной семинарии // Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 29; Некролог // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1915.– N° 1.– Ч.н.– С. 17; Поволжский вестник.– Кострома, 1914.– N° 2491. 

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 182. Л. 93 об.-94; Ф. 179. Оп. 2. Д. 2. Л. 41; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3328. 
Л. 5-7; Д. 3546. Л. 22-28; Д. 3615. Л. 29-37; Д. 3682. Л. 32-39; Д. 4093. Л. 19-34; Д. 4592. Л. 29-36; 
Д. 4596. Л. 43-52.

САВИНСКИЙ ИОАНН АЛЕКСАНДРОВИЧ (01.01.1854, г. Ярославль – не ранее 
1917) – священнослужитель и педагог. Сын псаломщика Троицкой церкви Твериц-
кой слоб. Выпускник ярославских духовных училища (1871) и семинарии (1877). 
Священник Богородицкой церкви на Ноле с. Лосева (21.11.1877) и Никольской 
церкви с. Фрянькова (20.08.1890) Нерехтского у. Костромской губ. Законоучитель 
Лосевского (06.02.1878) и Фряньковского (06.10.1890) начальных народных училищ. 
Благочинный X благочиннического округа Нерехтского у. (03.10.1912). Кавалер 
всех служебных наград, в т. ч. ордена Святой Анны II (16.10.1912) и III (03.02.1905) 
степеней, медалей, золотого наперсного креста (06.05.1910) и адресат благослове-
ния (1897) Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода. Протоиерей 
(24.06.1917). Корреспондент Костромских ЕВ.

Соч.: Приходское торжество // Костромские ЕВ.– Кострома, 1910.– N° 23.– Ч.н.– С. 737-741; 
25-летие служения учительницы Фряньковской сельской школы Екатерины Васильевны 
Архангельской // Там же.– 1911.– N° 8/9.– Ч.н.– С. 255-263.

Лит.: Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием 
церквей, при которых каждый из них состоит на службе.– Кострома, 1871.– С. 86; Алфавитный 
список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий священни-
ков и диаконов, состоящих при оных на лицо.– Кострома, 1879.– С. 114; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 8-9; Утвержденные Святейшим Правительствующим Синодом штаты приходских 
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церквей Костромской епархии, с указанием положенного при них состава причтов и приложе-
нием руководственных правил по введению сих штатов в действие.– Кострома, 1890.– С. 103; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 47-48; 
Участник торжества. 35-летие священнослужения благочинного X-го Нерехтского округа 
священника Иоанна Савинского // Костромские ЕВ.– Кострома, 1913.– N° 13.– Ч.н.– С. 424-429.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2706. Л. 85 об.-86; Д. 2714. Л. 80 об.-81; Д. 2755. Л. 92 об.-93; Д. 
2893. Л. 61 об.-62; Д. 3143. Л. 4 об.-5 об.; Оп. 11. Д. 2124. Л. 3 об.-4 об.

САМАРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (30.01.1868, г. Москва 30.01.1932, г. Ко-
строма) – государственный, дворянский и церковный деятель. Сын писателя и об-
щественного деятеля из потомственных дворян Московской губ. Самарина Дмитрия 
Федоровича (12.11.1831-02.12.1901) и Варвары Петровны, урожденной Ермоловой 
(1832-1906). Выпускник V Московской гимназии с золотой медалью (1886) и истори-
ко-филологического факультета Императорского Московского университета (1890). 
Вольноопределяющийся 6-й батареи 1-й гренадерской артиллерийской бригады 
(12.12.1890) в запасе (05.09.1891). Земский начальник 4-го участка Бронницкого 
у. (22.05.1893-23.01.1899) и предводитель дворянства Богородского у. (23.01.1899-
09.02.1908) и Московской губ. (09.02.1908-03.09.1912). Камер-юнкер (09.04.1900), 
камергер (06.12.1906) и егермейстер (01.01.1910) Высочайшего Двора. Член Госу-
дарственного Совета (03.09.1912-25.10.1917). Действительный статский советник 
(06.12.1908). Обер-прокурор Святейшего Правительствующего Всероссийского 
Синода (05.07.-26.09.1915). Председатель совета объединенных приходов г. Москвы 
(1917). Участник Поместного собора (1917) и Священного Собора Архипастырей 
Православной Российской Церкви (1917-1918). Кавалер всех служебных наград, 
в т.ч. орденов Святой Анны и Святого Станислава I и Святого Владимира II-IV сте-
пеней. Владелец приобретенных 175 десятин земли в Богородском у. Московской 
губ. Заключенный московских Лубянской (ноябрь-декабрь 1918), Бутырской (ян-
варь-апрель 1919, ноябрь 1925 — май 1926) и Таганской (август 1919 – март 1922) 
тюрем, приговоренный к расстрелу с заменой на тюремное заключение (02.01.1920) 
и 3 годам ссылки в Сибирь (21.05.1926). Ссыльный в г. Якутске (1926-1928) и Олек-
минске (1928-1929). Регент костромских Всехсвятской и Борисоглебской церквей 
(лето 1929) и заключенный костромской городской тюрьмы (весна 1931). Похоронен 
на Федоровском кладбище. 

Соч.: Доклад Богородскому уездному земскому собранию 1900 года о народных чтениях 
с туманными картинами.– М., 1899; Вступительное слово председателя Постоянного совета 
объединенных дворянских обществ А.Д. Самарина, сказанное в заседании Совета 19-го 
января 1917 года.– Пг., 1917. 

Лит.: Государственный Совет Российской Империи: 1906-1917: Энциклопедия.– М., 
2008.– С. 238; Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин.– М., 2008.– Стб. 
915; Подвигом добрым подвизался…: Воспоминания, письма, документы: Материалы к жиз-
неописанию Александра Дмитриевича Самарина (1868-1932): (К 100-летию Поместного 
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собора Русской православной церкви 1917-1918 годов; к 150-летию со дня рождения А.Д. 
Самарина) / [авт.-сост. С.Н. Чернышев и прот. Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2017; Список 
гражданским чинам четвертаго класса. Исправлен по 1-е марта 1916 года: в 2 ч.– Пг., 
1916.– Ч. I.– С. 1298; Вениамин (Федченков И.А.), митр. На рубеже двух эпох.– М., 1994.– С. 
188; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной 
деятельности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 
2018.– С. 63, 65; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших 
и центральных учреждений (1802-1917): Биобиблиографический справочник.– Изд. 2-е, 
испр. и доп.– СПб., 2002.– С. 587-589; Барк П.Л. Воспоминания // Возрождение.– Париж, 
1965.– N° 169; Иванова Л.В. Домашняя школа Смариных // Мир русской усадьбы.– М., 1995.– 
С. 20-33; Мещеряков Н.Л., Лейтнеккер Е. Архив Самариных // Записки Отдела рукописей 
Государственной библиотеки им. В.И. Ленина.– М., 1938.– Вып. 1; Самарина-Чернышева Е.А. 
А.Д. Самарин // Московский вестник.– М., 1990.– N° 2-3; Некролог // Возрождение.– Париж, 
1932.– 13 февраля.– N° 2447.

Арх.: НИОР РГБ. Ф. 265 (3797 е.х.); РГАДА. Ф. 1277 (852 е.х.); РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 489.

СЕВАСТИАН (Вести Григорий Иванович) (19.01.1871, с. Зоим Бендерского у. 
Бессарабской губ. – 1934, г. Кинешма Ивановской промышленной обл.) — церков-
ный деятель и духовный писатель. Сын крестьянина. Выпускник кишиневских 
духовных училища (1888) и семинарии (1894). Священник (1894). После вдовства – 
постриженник Киево-Печерской Успенской лавры (1900). Выпускник Киевской 
духовной академии (1901). Кандидат богословия (1901). Помощник смотрителя 
Единецкого духовного училища Бессарабской губ. (1901). Инспектор Холмской 
духовной семинарии Люблинской губ. Царства Польского (1903). Ректор и про-
фессор богословских наук Подольской духовной семинарии, член Подольской 
духовной консистории и архимандрит подольского Свято-Троицкого монастыря 
(1906) и ректор и профессор богословских наук Донской духовной семинарии 
и член Донской духовной консистории (1909). Епископ Кинешемский (30.07.1914), 
Макарьевский (30.05.1917) и Нерехтский (17.09.1917), викарий Костромской и свя-
щенно-архимандрит Богородицкого Игрицкого Песоченского монастыря Ко-
стромского у. Костромской епархии (1914-1919). Кавалер всех служебных наград, 
в т. ч. орденов Святой Анны II (06.05.1908) и Святого Владимира III (06.05.1915) и IV 
(06.05.1912) степеней, и золотого наперсного креста от Святейшего Правитель-
ствующего Всероссийского Синода (06.05.1905). Действительный член КО ИППО 
(1914), Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского 
братства (1914) и др. Почетный член Костромского церковно-исторического обще-
ства (30.07.1914). Корреспондент Холмско-Варшавского епархиального вестника, 
Церковных ведомостей и др. Архиепископ Костромской и Галичский (1920-1929), 
содержавшийся под арестом в Костромском исправительном доме по обвинению 
по ст. 119 УК РСФСР в антисоветской агитации и освобожденный под подписку 
о невыезде (15-31.08.1923). Член временного Патриаршего Священного Синода 
(18.05.1927). Заключенный Кинешемской городской тюрьмы Ивановской промыш-
ленной обл. (1929), в которой и умер. Реабилитирован прокуратурой Костромской 
обл. (06.05.1993).
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Псевд.: Архимандрит Севастиан (Конспект по предмету Священного писания Нового 
завета: Курс 5 класса семинарии: Четвероевангелие и книга Деяний св. апостолов.– Новочер-
касск, 1912; Церковные ведомости, 1914, N° 38, Прибавления, с. 1644), Иеромонах Севастиан 
(Холмско-Варшавский епархиальный вестник, 1904)

Соч.: Конспект по предмету Священного писания Нового завета: Курс 5 класса семина-
рии: Четвероевангелие и книга Деяний св. апостолов.– Новочеркасск, 1912; Слово в день 
годичного акта Холмской духовной семинарии 9 сентября 1904 года.– [Варшава, 1904]; Речь 
при наречении во епископа Кинешемского, викария Костромской епархии // Церковные 
ведомости.– СПб., 1914.– N° 38.– Прибавления.– С. 1644.

Лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие доку-
менты и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943: Сборник: 
в 2 ч. / сост. М.Е. Губонин.– М., 1994.– С. 498, 499, 510-511, 551, 566, 616, 889, 989; Ведомость 
мужским и женским монастырям и общинам за 1901 год.– СПб., 1902.– С. 38-39, 42-43, 76-
77; 250 лет Костромской епархии: Юбилейная брошюра по случаю 250-летия Костромской 
епархии.– Кострома; Мюнхен, 1994.– С. 33-34; Именной список ректорам и инспекторам 
духовных академий и семинарий, преподавателям духовных училищ и их помощникам, 
монашествующим преподавателям духовных семинарий и училищ и священно-служителям 
при наших заграничных церквах 1904 года.– СПб., 1904.– С. 129; Костромское православное 
Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– Ко-
строма, 1916.– С. 44; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 16; Отчет о состоянии и деятельности 
Костромского церковно-исторического общества за 1914 год.– Кострома, 1915.– С. 2, 20; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1915 год.– Пг., 1915.– С. 226-227; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1917 год.– Пг., 1917.– С. 234-235; 
Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы 
(включительно): в 6 т.– Эрланген, 1989.– Т. VI.– С. 26-27; Семенова А.В. Игрицкий монастырь 
и его святыня.– Кострома, 2015.– С. 66; Цыпин В.А., прот. История Русской Церкви, 1917-1997.– 
М., 1997.– С. 112, 158, 760; Новый викарий // Поволжский вестник.– Кострома, 1914.– N° 2381; 
Владимир [Богоявленский В.Н.], митр. Речь при вручении жезла Преосвященному Севастиану, 
епископу Кинешемскому // Церковные ведомости.– СПб., 1914.– N° 39.– Прибавления.– С. 1644; 
Резепин П.П. Почетные члены КЦИО: Севастиан (Вести Григорий Иванович) // Губернскiй 
домъ: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– 
Кострома, Кострома, 2007.– N° 6.– С. 15-16; Резепин П.П. Епископы Кинешемские, викарии 
Костромские: Севастиан (Вести Григорий Иванович) // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. 
Сазонов.– Кострома, 2010.– N° 6.– С. 293-294.

Арх.: ГАКО. Ф. 438. Оп. 1. Д. 1662. Л. 36; ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 88. 

СЕЛИФОНТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (04.11.1835, г. Ярославль – 29.12.1900, 
с. Семеновское Марьинско-Александровской вол. Нерехтского у. Костромской 
губ.) – государственный деятель, историк, археограф, генеалог. Сын отставного 
полковника (1815) и владельца с. Семеновского и д. Дресва и Панино с 1383 десяти-
нами земли и 77 душами крестьян в Нерехтском у. Костромской губ. Селифонтова 
Николая Ивановича (09.09.1785-15.12.1855) и Глафиры Ивановны, урожденной 
Бахтиной (17.11.1804-25.12.1860). Выпускник санкт-петербургского Императорского 
училища правоведения (1856). Чиновник Департамента Министерства юстиции 
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(1856-1863) и Канцелярии Комитета министров (1863-1872). Тайный советник (1872). 
Товарищ министра путей сообщения (18.03.1872-04.06.1880, 18.10.1885-16.04.1889). 
Сенатор (28.03.1872). Статс-секретарь (16.04.1878). Член Государственного Совета 
(14.05.1896). Действительный член Императорского Русского географического об-
щества (07.05.1875), Императорского Русского исторического общества (24.02.1899) 
и др. Член-учредитель Общества любителей древней письменности (01.03.1877). 
Почетный член Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге 
(1879), Императорского православного Палестинского общества (22.03.1884), вы-
деливший КО ИППО для постоянного пользования «волшебный фонарь с лампой 
Стокса с приложением к нему 6-ти туманных картинок с особенно замечательными 
видами Палестины» (1899), и др. Действительный (06.07.1885), почетный (14.03.1891) 
и пожизненный (26.11.1898) член и председатель правления (11.06.1891-29.12.1900) 
Костромской губернской ученой архивной комиссии, которой пожертвовал 712 ру-
кописей и нумизматическую коллекцию (2140 монет) и завещал библиотеку (5173 
томов). Корреспондент Вестника археологии и истории, Костромских губернских 
ведомостей, Костромской старины, Летописи занятий Императорской Археологи-
ческой комиссии, Русской старины, Чтений в Императорском Московском обществе 
истории и древностей российских и др.

Соч.: Главные начала преобразования межевой части в России.– [СПб., 1867]; По вопросу 
о преобразовании межевой части в России.– [СПб., 1867]; Особое мнение д.с.с. Селифонтова 
по вопросу о преобразовании межевой части.– [СПб., 1868]; Записка комиссии о подъездных 
путях.– [Б.м.], 1880; Труды комиссии 1881 года для пересмотра и проектирования нового 
устава путей сообщения под председательством статс-секретаря Селифонтова. 1881-1886.– 
[СПб., 1881-1886]; Опись внесенным в Полное собрание законов узаконениям, а равно и не вне-
сенным в оное приказам и распоряжениям по Главному управлению и Министерству путей 
сообщения, имеющим историческое значение при пересмотре устава путей сообщения. 
1649-1886: в 2 т.– СПб., 1882-1887; Родословная Селифонтовых и Румянцевых: «Для друзей».– 
СПб., 1890 (рец.: Русская старина.– СПб., 1890.– Сентябрь); Опись книгам библиотеки [Н.Н. 
Селифонтова].– [СПб., 1891]; Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX столе-
тий Первого Собрания «Линевского архива» с двумя приложениями.– СПб., 1891 (рец.: 
Сторожев В.Н. // Библиографические записки.– СПб., 1892.– N° 4.– С. 294-295); Подробная 
опись 272 рукописям конца XVI до начала XIX столетий Второго (Шевлягинского) Собрания 
«Линевского архива» с приложением.– СПб., 1892; Подробная опись 142 рукописям XVII 
до начала XIX столетия Третьего (Лосевского) Собрания «Линевского архива» с восемью 
приложениями.– СПб., 1893; Обзор 962 рукописей Долматовского архива с приложением 
родословной дворян Куломзиных.– СПб., 1895; Письмо Н.Н. Селифонтова к Л.Н. Майкову.– 
Кострома, 1895; Родословная костромских дворян Куломзиных.– СПб., 1895; Руководство 
к производству археологических раскопок и хранению добываемых при раскопках пред-
метов древности / Со второго нем. издания перевела С.А. Д-ва; под ред. Н. Селифонтова, 
председателя КГУАК.– СПб., 1898; Сборник материалов по истории предков царя Михаила 
Федоровича Романова: в 2 ч.– СПб., 1898-1901 (рец.: Исторический вестник.– СПб., 1901.– 
Май); Опись документам архива бывших Большесольских посадской избы и ратуши, най-
денного в посаде Большие Соли, Костромского уезда, XVI-XVII столетий.– СПб., 1902; Возоб-
новление зданий древнего Кремля в Ростове, Ярославской губернии, и учреждение музея 
местных древностей // Вестник археологии и истории.– СПб., 1885.– Вып. III.– С. 54-62; Отд. 
отт.– СПб., 1885; О целях и задачах КГУАК в работе с писцовыми, дозорными и переписными 
книгами / реферат Н.Н. Селифонтова // КГУАК. Журнал заседаний …– Кострома, 1885.– С. 5-6; 
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Программа желательной деятельности КГУАК / сост. сенатором Н.Н. Селифонтовым // КГУАК. 
Журнал заседания … 14 марта 1891 года.– Кострома, 1891.– Приложение 2.– С. 4; Обзор дея-
тельности КГУАК за первые десять лет, с 6-го июля 1885 года по 6-е июля 1895 года, читан-
ный председателем комиссии Н.Н. Селифонтовым в заседании комиссии 6 июля 1895 года 
// КГУАК. Журнал заседания … 6 июля 1895 года.– Кострома, 1895.– Приложение 2.– С. 10-17; 
Доклад председателя КГУАК // КГУАК. Приложение к протоколу историко-филологического 
отделения, 1 ноября 1895 года.– Кострома, 1895.– С. 9; Доклад председателя КГУАК в честь 
300-летия со дня рождения блаженной памяти царя Михаила Федоровича и в 251 годовщи-
ну со дня кончины сего царя // КГУАК. Журнал чрезвычайного заседания … 12 июля 1896 
года.– Кострома, 1896.– С. 6-9; Доклад председателя КГУАК на заседании КГУАК 26 августа 
1897 года по случаю открытия при комиссии Романовского отдела // КГУАК. Особый журнал 
… заседания 26 августа 1897 года.– Кострома, 1897.– С. 4-24; Доклад председателя КГУАК 
совету комиссии об архиве из посада Большие Соли Костромского уезда // КГУАК. Журнал 
заседания совета … 16 сентября 1897 года.– Кострома, 1897.– С. 2-10; Доклад председателя 
КГУАК о рукописи, пожертвованной Г.В. Мягковым и заключающей в себе изложение одно-
го из вариантов предания об обстоятельствах, сопровождавших подвиг спасения жизни 
отрока Михаила Федоровича Романова Иваном Сусаниным // КГУАК. Журнал общего собра-
ния членов … заседания 8 сентября 1900 года.– Кострома, 1900.– Приложение 3.– С. 20-24; 
Доклад председателя КГУАК об издании описей документов древнего архива посада Большие 
Соли Костромского уезда // Там же.– Приложение 5.– С. 29-38; Линевский архив, первое со-
брание: Доклад Н.Н. Селифонтова, читанный им в заседании Комиссии 11 июня 1891 года 
// Костромская старина: издание Костромской Ученой Архивной Комиссии.– Кострома, 
1894.– Вып. III.– Отд. III.– С. 25-35; Линевский архив, второе отделение, Шевлягинское: Доклад 
Н.Н. Селифонтова, читанный им в заседании Комиссии 27 августа 1892 года // Там же.– С. 
62-92; Описание рукописи – учение о согласном пении на нотах // Там же.– Приложения.– С. 
3-5; Описание синодика, принадлежащего Богородицкому Игрицкому монастырю, что на р. 
Песочне / начала XVII века // Там же.– С. 16-26; Синодик Игрицкого, что на р. Песочне, мона-
стыря / рукопись 1703 года // Там же.– С. 26-31; Описание сборника, хранящегося в Богоро-
дицко-Игрицком монастыре, что на Песочне // Там же.– С. 31-67 (соавтор с Преображенским 
И.Д.); Линевский архив, третье собрание (Лосевское): Доклад председателя КГУАК Н.Н. Се-
лифонтова, читанный им в заседании Комиссии 19 мая 1893 года // Там же.– 1897.– Вып. 
IV.– С. 116-128; Опись старым документам, поступившим в архив КГУАК из архивов костром-
ских Казенной палаты и бывшей Палаты государственных имуществ // Там же.– 1901.– Вып. 
V.– С. 141-161; Свадебный заговор. Рукопись Костромской архивной комиссии / описание 
сделано председателем комиссии Н.Н. Селифонтовым // Там же.– С. 287-288; Реферат пред-
седателя КГУАК Н.Н. Селифонтова о рукописях Нерехтского уезда, заключающих сговорные 
записи, рядовые росписи, памяти, купчие крепости, челобитные и другие касающиеся 
обычного права документы // Костромские губернские ведомости.– Кострома, 1891.– N° 34; 
Из рукописей КГУАК // Там же.– 1892.– N° 32 (соавтор с Бекаревичем Н.М.); Доклад предсе-
дателя КГУАК Н.Н. Селифонтова, читанный им в заседании Комиссии 27 августа 1892 года 
// Там же.– N° 40-42; Описание старинных рукописных сборников // Там же.– 1893.– N° 15; 
Описание синодика, принадлежащего Богородицкому Игрицкому монастырю, что на р. 
Песочне // Там же.– N° 34-35; Описание сборника, хранящегося в Богородицко-Игрицком 
монастыре, что на Песочне // Там же.– N° 37-38, 40, 42-43, 45 (соавтор с Преображенским 
И.Д.); Доклад председателя КГУАК // Там же.– 1900.– N° 55; Доклад председателя КГУАК Н.Н. 
Селифонтова о рукописи, пожертвованной Г.В. Мягковым // Там же.– N° 95; Доклад предсе-
дателя КГУАК Н.Н. Селифонтова об издании описей документов древнего архива посада 
Большие Соли, Костромского уезда, читанный в заседании комиссии 8 сентября 1900 года 
// Там же.– 1901.– N° 6-8, 15; Очерк служебной деятельности и домашней жизни стольника 
и воеводы XVII столетия Василия Александровича Даудова // Летопись занятий Археологи-
ческой Комиссии.– СПб., 1871.– Вып. 5.– С. 1-196; Отд. отт.– СПб., 1871; Письмо Императора 
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Александра I к гр. Аракчееву, по поводу беспорядков в лейб-гвардии Семеновском полку // 
Русская старина.– СПб., 1870.– Январь; Три письма Императора Александра Павловича 
к статскому советнику И.И. Бахтину, 16 февраля и 13 марта 1802 года // Там же.– Февраль; 
Письма Императора Александра I к гр. Аракчееву // Там же.– Апрель (соавтор с Петровым 
А.Н.); Шутка над графом М.А. Милорадовичем. Из бумаг Н.И. Бахтина // Там же.– Ноябрь; 
Султан турецкий и запорожцы; грамота султана и ответ казаков, 1680 // Там же.– 1872.– Июнь 
(соавтор с Шишковым А.Д.); Письмо А.П. Ермолова к Н.Г. Устрялову по поводу истории 20-ле-
тия царствования Императора Николая I, 17 сентября 1847 г. // Там же.– Сентябрь; Дополне-
ние к письму Ермолова к историку Устрялову // Там же.– Ноябрь; Письмо Императора Алек-
сандра I к гр. Аракчееву о происшествии в театре, 1818 года // Там же.– 1873.– Февраль; 
Константин Владимирович Чевкин. Заметки к его биографии // Там же.– 1877.– Июнь; Рескрипт 
Императора Александра I о Московской дороге графу Н.П. Румянцеву // Там же.– 1878.– Ян-
варь.– С. 179-180; Константин Владимирович Чевкин, главноуправляющий путями сообще-
ния и публичными зданиями с 15 октября 1855 по 11 октября 1862 года // Там же.– Май.– С. 
1-38; Отд. отт.– СПб., 1878; Иван Константинович Бошняк, комендант гор. Саратова в 1774 
году // Там же.– 1879.– Октябрь.– С. 199-216; Михаил Павлович Бестужев-Рюмин † 1826. Био-
графическая заметка // Там же.– 1880.– Август; Описание курицы, имеющей в профиле фи-
гуру человека, с присовокуплением некоторых наблюдений и ея изображения, изд. проф. 
Фишером в 1815 г. // Там же.– 1890.– Май; Письмо митрополита Платона Императору Павлу 
I, 20 декабря 1798 г. // Там же.– 1896.– Февраль.– С. 448; Суд над Ф.Ф. Гежелинским // Там же.– 
СПб., 1898.– Апрель; Отд. отт.– СПб., 1898; Две народные песни об Императоре Александре II 
// Там же.– 1900.– Ноябрь.– С. 363-366; Изъяснение нескольких известных дел проклятого 
зборища Франк-Масонского, 1761 // Чтения в Императорском Московском обществе истории 
и древностей Российских.– М., 1871.– Кн. III.– Отд. V.– С. 1-16.

Лит.: Альманах современных русских государственных деятелей: в 2 т.– СПб., 1897.– Т. 1.– 
С. 107-108; Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 44.– С. 359; 
Государственные деятели России XIX – начала XX в.: биографический справочник.– М., 
1995.– С. 168; Императорское Русское историческое общество. 1866-1916.– Пг., 1916.– 117, 152; 
История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография.– М., 1965.– С. 376; 
Общий Гербовник дворянских родов Всероссийския Империи, начатый в 1797 году.– [Б.м., 
б.г.].– Ч. 3.– Отделение I.– N° 31; Памятная книжка Императорского училища правоведения 
на учебный 1916-1917 год.– Пг., 1916.– С. 56; Русский провинциальный некрополь.– М., 
1914.– Т. I.– С. 779; Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е 
февраля 1896 года.– СПб., 1896.– С. 70-71.– N° 45; Энциклопедический словарь / под ред. 
И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1907.– Т. II доп.– С. 607; Ель-
чанинов И.Н. Материалы для генеалогии Ярославского дворянства: в 11 вып.– Ярославль, 
1911.– Вып. I.– С. 51; Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Российские юристы: краткий биографический 
словарь.– М., 2004.– С. 415-417; Иваск У.Г. Частные библиотеки в России. Опыт библиографи-
ческого указателя: в 2 ч.– СПб., 1912.– Ч. II.– С. 41; [Пашенный Н.Л.] Императорское Училище 
Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты / сост. Н.Л. Пашенный.– Мадрид, 
1967.– С. 294; Рязановский И.А. Краткий путеводитель по Романовскому музею в г. Костроме.– 
Кострома, 1913.– С. 15; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории 
и современной деятельности Регионального отделения Императорского Православного 
Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– 
Кострома, 2018.– С. 4, 20, 45, 67; Селифонтов Н.Н. Родословная Селифонтовых и Румянцевых: 
«Для друзей».– СПб., 1890.– С. 34-35.– N° 68; Семенов П.П. История полувековой деятельности 
Императорского Русского географического общества: в 3 ч.– СПб., 1896.– Ч. III. Состав. С. 
48; Шведова О.И. Историки СССР. Указатель печатных списков их трудов.– М., 1941.– С. 104; 
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных 
учреждений (1802-1917): Биобиблиографический справочник.– Изд. 2-е, испр. и доп.– 
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СПб., 2002.– С. 664-667; Яковлев П.С. Памятная книжка Императорского Археологического 
института в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 24; Горохова О.В. Автографы и экслибрисы 
костромских архивистов // Костромская старина: историко-краеведческий журнал.– Ко-
строма, 2008.– N° 21.– С. 64; Резепин П.П. К вопросу о месте рождения Н.Н. Селифонтова // 
Памяти Селифонтова: Сборник докладов Первых Селифонтовских чтений. КГОИАМЗ (16-17 
ноября 2000 года).– Кострома, 2000.– С. 69; Резепин П.П. Костромское романоведение: темы 
и проблемы // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 4.– С. 79; 
Некролог // Вестник всемирной истории.– СПб., 1901.– N° 3.– С. 201-202; Исторический вест-
ник.– СПб., 1901.– Февраль.– С. 849-850; Костромская старина: издание Костромской Ученой 
Архивной Комиссии.– Кострома, 1905.– Вып. VI.– С. 7-22; Костромские ГВ.– Кострома, 1901.– 
N° 1; Костромской листок.– Кострома, 1901.– N° 143; Родина.– СПб., 1901.– 28 января.– N° 5. 

Арх.: ГАКО. Ф. 116. Оп. 5. Д. 64 (†); Ф. 122. Оп. 2. Д. 11. Л. 175; Д. 14. Л. 40 об.– 41; Д. 15. Л. 26; 
Ф. 179. Оп. 2. Д. 9, 23, 40-43; Ф. 655 (496 е.х.); КГОИАХМЗ. КОК 25704; РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. Д. 
2019. Л. 34-35; РНБ. Ф. 682 (8 портф.).

СЕРГИЙ (Серафимов Александр Алексеевич) (13.10.1836, с. Пельны Юрьевец-
кого у. Костромской губ. – 13.04.1902, г. Астрахань) — церковный деятель и духовный 
писатель. Сын причетника Покровской церкви Серафимова Алексея Александро-
вича (1803-28.12.1881). Выпускник Кинешемского духовного училища Костромской 
епархии (1852), Костромской духовной семинарии (1858) и Московской духовной 
академии (1862). Магистр богословия (28.09.1862). Учитель философии (30.10.1862), 
еврейского языка (16.07.1865), Священного Писания (15.07.1867) и логики и психо-
логии (15.07.1869), член комитета по разбору архива (01.07.1876), секретарь прав-
ления (08.12.1877-08.03.1878) и член-учредитель Общества вспомоществования 
недостаточным ученикам (1899) Костромской духовной семинарии. Священник 
луховского Успенского собора Юрьевецкого у. Костромской губ. с преподаванием 
(26.08.1878). После вдовства – постриженник санкт-петербургской Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры (07.10.1882). Архимандрит (24.10.1882). Епископ 
Выборгский, второй викарий Санкт-Петербургский (05.12.1882) и епископ Ла-
дожский, первый викарий Санкт-Петербургский (24.04.1887). Вице-президент 
Санкт-Петербургского (05.12.1882-05.12.1887), Вятского (14.01.1888-10.08.1896) 
и Астраханского (10.08.1896-13.04.1902) попечительств о тюрьмах. Председатель 
совета (27.10.1884-05.12.1887) и почетный член (06.05.1887) Санкт-Петербургского 
православного братства Пресвятыя Богородицы. Епископ Вятский и Слободской 
(05.12.1887) и Астраханский и Енотаевский (10.08.1896-13.04.1902). Председатель 
Вятского (14.01.1888-10.08.1896) и Астраханского (10.08.1896-13.04.1902) коми-
тетов Императорского Православного Миссионерского общества. Председатель 
Астраханского отдела ИППО (10.08.1896-13.04.1902). Почетный член Российское 
общество покровительства животным (1887), Вятского (06.02.1888) и Астрахан-
ского (15.06.1898) губернских статистических комитетов, Вятского отдела ИППО 
(21.05.1892), Астраханского и Сарапульского отделений Российского общества 
Красного Креста (10.08.1896), астраханских епархиальных Сергиевского общества 
хоругвеносцев (23.01.1897), благотворительного общества (1897), попечительства 
о народной трезвости (19.02.1901) и др. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. 
орденов Святого Александра Невского (06.05.1898), Святой Анны I-III (05.04.1887, 
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18.03.1882, 28.05.1879), Святого Владимира II (15.05.1894) и III (15.05.1883) и Свя-
того Станислава III (20.05.1876) степеней и адресат высочайшей благодарности 
(23.05.1897, 27.12.1897). Корреспондент Астраханских и Вятских ЕВ, Духовной бесе-
ды, Трудов Киевской духовной академии, Чтений в Обществе Любителей Духовного 
Просвещения и др. Похоронен в усыпальнице Успенского кафедрального собора.

Псевд.: Архимандрит Сергий (Правила и практика церкви относительно присоединения 
к православию неправославных христиан. Историко-каноническое исследование.– Кострома, 
1881), Епископ Сергий (О правилах и чинопоследованиях принятия неправославных христиан 
в православную церковь.– Вятка, 1894; Астраханские ЕВ, 1896-1901; Вятские ЕВ, 1888-1896)

Соч.: Правила и практика церкви относительно присоединения к православию неправо-
славных христиан. Историко-каноническое исследование.– Кострома, 1881; Изд. 2-е.– Костро-
ма, 1882 [рец.: В.С. [Строев В.И.] // Костромские ЕВ.– Кострома, 1890.– N° 17.– Ч.н.– С. 458-460]; 
О правилах и чинопоследованиях принятия неправославных христиан в православную 
церковь.– Вятка, 1894; О разночтениях 95-го правила 6-го Вселенского собора.– Вятка, 1894; 
Сочинения.– Вятка, 1896.– Ч. 1-2; Изд. 2-е.– Астрахань, 1901 [рец.: Смирнов А. // Церковные 
ведомости.– СПб., 1901.– N° 24.– Прибавления.– С. 836-865]; Слово при вступлении на паству // 
Астраханские ЕВ.– Астрахань, 1896.– N° 19; Слово при первом служении в кафедральном соборе 
// Там же; Слово вновь посвященной игумении Зинеиде // Там же.– N° 23; Великий пост, или Св. 
Четыредесятница // Там же.– 1897.– N° 5; Слово при освящении единоверческого храма // Там 
же.– N° 20; Прощальный привет строителю церкви при колонии малолетних преступников 
// Там же.– 1898.– N° 5; Приветствие митрополиту Иоанникию по случаю пятидесятилетия 
его служения // Там же.– 1899.– N° 23; Слово в день великомученицы Варвары // Там же.– 
N° 24; О звезде, которую видели волхвы пред Рождеством Христовым // Там же; Слово в день 
Преображения Господня // Там же.– 1900.– N° 16; Руководственные указания и наставления 
пастырям церкви об иконописи, церковной живописи, о церковном чтении и пении // Там 
же.– 1901.– N° 8; О воспитании по науке Слова Божия // Там же.– N° 12; О принятии неправо-
славных христиан в православную церковь. Историко-каноническое исследование против 
беспоповцев // Труды Киевской духовной академии.– Киев, 1864.– Июль-Август; 1867.– Апрель; 
Из переписки блаженного Августина с Иеронимом о словах ап. Павла Галатам, II, 11-14 // 
Чтения в Обществе Любителей Духовного Просвещения.– М., 1875.– Февраль.

Лит.: Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний: 
в 22 т. / под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова.– Лейпциг; Вена; СПб., [б.г.].– Т. 17.– 
С. 304; Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 647-651; Полный православный богословский 
энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 1.– Стб. 259; Т. 2.– Стб. 
2047; Православная богословская энциклопедия, или Богословский энциклопедический 
словарь, содержащий в себе необходимые для каждого сведения по всем важнейшим пред-
метам богословского знания в алфавитном порядке с иллюстрациями и картами: в 12 т. / под 
ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского.– СПб., 1901.– Т. II.– Стб. 110-111; 1902.– Т. III.– Стб. 
1183-1184; Списки архиереев иерархии Всероссийской и архиерейских кафедр со времени 
учреждения Святейшего Правительствующего Синода (1721-1895 гг.).– СПб., 1896.– С. 70.– 
N° 469; Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной 
академии за первое столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 44; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церков-
ной Иерархии на 1886 год.– СПб., 1886.– С. 4-5; Состав Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1902 год.– СПб., 1902.– С. 
92-93; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. 
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Петрушевского.– СПб., 1900.– Т. XXXIX а.– С. 650; СПб., 1907.– Т. II доп.– С. 616; [Андроников 
Н.О.] Исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской 
гимназии / сост. бывшим учителем семинарии и временным преподавателем гимназии Н. 
Андрониковым.– Кострома, 1874.– С. 51; Благонравов М.Д., свящ. Архиереи Астраханской 
епархии за 300 лет ея существования, с 1602 до 1902 года: с 39 портретами.– Астрахань, 
1902.– С. 196-202; Мануил [Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи периода 
с 1893 по 1965 годы (включительно): в 6 т.– Эрланген, 1989.– Т. VI.– С. 158-159; Смирнов С.К., 
прот. История Московской Духовной Академии до ее преобразования. 1814-1870 гг.– М., 
1879.– С. 245, 568; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-
1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 37, 70; Горохова О.В. Преподаватели и выпускники: К 300-летию 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры // Губернскiй домъ: историко-краеведческий 
культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2013.– N° 3 (92).– С. 50; 
Резепин П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Костромская 
старина: историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 47; Светочъ: альма-
нах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124; Резепин П.П. О псевдонимах 
в «Костромских епархиальных ведомостях» (1885-1917 гг.) // Там же.– 2010.– N° 6.– С. 274-
277; Руднев М. Воспитанники Московской духовной академии в сане епископа за 100 лет 
существования Академии // ЦВ.– СПб., 1915.– N° 40.– Прибавления.– С. 2157, 2164; [Сырцов 
И.Я., прот.] По вопросу о предполагаемом при Костромской духовной семинарии учреждении 
попечительства о недостаточных воспитанниках // Там же.– N° 14.– Ч.н.– С. 467-469; Некролог 
// Астраханские ЕВ.– Астрахань, 1902.– N° 9.– Ч.н.– С. 323-342; Костромские ЕВ.– Кострома, 
1902.– N° 10.– Ч.н.– С. 256-258; Церковные ведомости.– СПб., 1902.– N° 17.

Арх.: ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1600. Л. 5; Д. 2014. Л. 42; Д. 2628. Л. 19-20, 140-143; Д. 2682. Л. 
20-23; Д. 3284. Л. 43-48; Д. 3340. Л. 3-5, 16-17; Д. 4549. Л. 100-104.

СТРЕМОУХОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (17.01.1865, г. Санкт-Петербург – 27.12.1951, 
г. Ницца, Франция) – государственный и общественный деятель. Сын директора 
Азиатского департамента Министерства иностранных дел (1864-1875), тайного 
советника Петра Николаевича Стремоухова (1823-1885) и Екатерины Николаевны, 
урожденной Биппен (?-?). Выпускник Императорского Пажеского корпуса (1883). 
Камер-паж Высочайшего Двора (25.09.1884). Подпоручик лейб-гвардии Егерского 
(07.08.1885) и поручик 149-го Черноморского (12.04.1889) и 152-го Владикавказского 
(12.01.1890) пехотных полков и запаса гвардейской пехоты (17.05.1892). Помощник 
делопроизводителя (01.07.1892) и чиновник особых поручений (17.12.1892) канце-
лярии и составитель сборника распоряжений (14.10.1893) Варшавского генерал-гу-
бернатора. Калишский вице-губернатор (08.09.1897). Камер-юнкер (06.04.1903) 
и камергер (06.12.1906) высочайшего двора. Сувалкский (16.10.1904-28.02.1911), 
Саратовский (28.02.1911-31.12.1912) и Костромской (31.12.1912-19.01.1915) губер-
натор, при котором были построены романовские музей Костромской губернской 
ученой архивной комиссии (1913) и больница Красного Креста (1913) в г. Костроме, 
Макарьевское реальное училище и трехкилометровый водопровод в г. Макарьеве 
(1913), торговые ряды в г. Бye (1914), открыты телефонная линия Москва-Кострома 
(01.02.1913), Костромское отделение Центрального общества сельского хозяйства 
(02.02.1913) и др. Непременный почетный член Общества вспомоществования не-
достаточным ученикам Костромской духовной семинарии (1913-1915). Почетный 
член Калишского отделения Российского общества покровительства животным 
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(04.06.1904), Сувалкского общества любителей музыкального и драматическо-
го искусства (21.01.1905), Вержболовского пожарного общества (08.04. 1910), Су-
валкского. общества сельского хозяйства (08.11.1910) и др. Почетный председатель 
Саратовского аэроклуба (25.03.1911) и почетный гражданин г. Сувалки (07.05.1911). 
Егермейстер Высочайшего Двора (20.05.1913). Варшавский губернатор (1915-1916). 
Директор Департамента общих дел Министерства внутренних дел (1916-1917). 
Сенатор (03.02.-22.10.1917). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой 
Анны (1915) и Cвятого Станислава (1913) I и Святого Владимира III (1910) и IV (1904) 
степеней, персидского ордена Льва и Солнца I, черногорского ордена князя Дани-
ила I II и сиамского ордена Белого слона IV степеней, медалей в память императора 
Александра III и 300-летия Дома Романовых и адресат Высочайшей благодарности 
«за особые труды по организации празднования 300-летия Дома Романовых» и «об-
разцовый порядок во время посещения Костромы Их Императорскими Величества-
ми». Помощник главноначальствующего Северного Кавказа и Астраханского края 
при Деникине А.И. (1919-1920). Эмигрант в Турцию (1920) и Францию (1927). Член 
Союза ревнителей памяти императора Николая II, секретарь Общества защиты 
собственности русских эмигрантов и начальник отдела объединения лейб-гвар-
дии Егерского полка во Франции (1930-е). Автор рукописных воспоминаний «Все 
в прошлом». Похоронен на русском кладбище Caucade.

Соч.: Император Николай II и русское общество в конце его царствования в освещении 
иностранцев // Русская летопись.– Париж, 1925.– Кн. 7.

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 126, 406, 417, 421, 441, 444; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состо-
янии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Ко-
строма, 1914.– С. 9; Общий Гербовник дворянских родов Всероссийския Империя, начатый 
в 1797 году.– [Б.м., б.г.].– Ч. 3.– N° 19; Русский провинциальный некрополь.– М., 1914.– Т. 
I.– С. 482; Служение отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1778-2008 
гг.: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А.М. Белов; вступ. ст. А.М. Белова.– Ко-
строма, 2009.– С. 103-105; Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е 
марта 1916 года.– Пг., 1916.– С. 1138; Список лиц, служащих по ведомству Министерства 
внутренних дел 1904 года (исправленный по 15 апреля): в 2 ч.– СПб., 1904.– Ч. II.– С. 203; 
Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1914 года (исправлен 
по 1-е января): в 2 ч.– СПб., 1914.– Ч. II.– С. 261; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. 
Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1901.– Т. XXXI а.– С. 795; Вино-
градов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской 
губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 17, 35, 38, 42, 45, 52, 79, 80, 
81, 92, 93, 96, 104, 113, 124, 125, 126, 128. 129, 144, 159, 160, 161, 199, 204, 205, 207, 208, 212, 
213, 214; Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога.– М., 2002.– С. 465; 
Джунковский В.Ф. Воспоминания: в 2 т.– М., 1997.– Т. 2.– С. 163; Друцкой-Соколинский В.А. 
На службе Отечеству: Записки русского губернатора (1914-1918).– Орел, 1994.– С. 88; Лысенко 
Л.M. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской Империи (XVIII – нач. XХ в.).– Изд. 2-е, 
испр. и доп.– М., 2001.– С. 271, 292, 299, 330, 338; Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов. 
1711-1917 гг.: Материалы для биографий.– СПб., 2011.– С. 411; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду 
тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. 
протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 33, 35; Семенов В.Н. Начальные люди 
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Саратова.– Саратов, 1998.– С. 193-196; Фрейман О.Р., фон. Пажи за 183 года (1711-1894). Био-
графии бывших пажей, с портретами / собрал и издал О.Р. фон Фрейман.– Фридрихсгамм, 
1894.– С. 725; Прощальный обед П.П. Стремоухову // Саратовский вестник.– Саратов, 1913.– 
10 января; Свой. Здравствуй-прощай // Саратовский листок.– Саратов, 1913.– 10 января.

Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12518. Л. 1-29; Б/ш. Д. 914. Л. 1 об.-3; Ф. 134. Оп. 14. Д. 211. Л. 1 
об.-24; Государственный архив Саратовской области. Ф. 603 (42 е.х.).

СТРОЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (19.03.1850, Владимирская губ. – 20.01.1918, г. 
Кострома) — педагог, публицист и общественный деятель. Сын священника. Вы-
пускник Владимирской духовной семинарии (1872) и Киевской духовной академии 
(1876). Кандидат богословия (1876). Учитель словесности Тифлисской (30.07.1876), 
психологии и педагогики (21.07.1877) и словесности (16.08.1877-21.02.1879) Вятской 
и словесности и логики (21.02.1879), библиотекарь фундаментальной библиотеки 
(01.10.1885-27.11.1886) и член правления (10.12.1897-01.12.1906) Костромской ду-
ховных семинарий. Редактор н.ч. Костромских ЕВ (01.01.1887-15.06.1917) и редактор 
Костромского церковно-общественного вестника (08.07.-29.12.1917). Постоянный 
член и казначей Костромского епархиального училищного совета (17.02.1903-
20.01.1918). Действительный член (16.09.1897) и товарищ председателя (05.03.1905) 
Костромской губернской ученой архивной комиссии. Действительный член ко-
стромских епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства 
(1887), КО ИППО (1898), Общества вспомоществования недостаточным учащим-
ся Костромской духовной семинарии (1899), церковно-исторического общества 
(1912), научного общества по изучению местного края (1917) и др. Корреспондент 
Костромской жизни, Курьера (Кострома), Поволжского вестника (Кострома) и др. 
Участник II-IV Областных историко-археологических съездов (1903-1909). Кавалер 
всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны и Святого Станислава II и III 
и Святого Владимира IV (06.05.1905) степеней. Похоронен на Никольском кладбище 
Богоявленско-Анастасиинского женского монастыря.

Псевд.: В.С. (Костромские ЕВ, 1902, N° 5)

Соч.: Крещение Руси (По поводу 900-летия) // Костромские ЕВ.– Кострома, 1888.– N° 7.– 
Ч.н.– С. 215-223; Библиографическая заметка // Там же.– N° 24.– Ч.н.– С. 688-690; К вопро-
су о переутомлении учащихся // Там же.– 1889.– N° 12.– Ч.н.– С. 263-265; [Рец.] Правила 
и практика церкви относительно присоединения к православию неправославных христиан 
(Историко-каноническое исследование преподавателя Костромской духовной семинарии, 
магистра богословия свящ. Александра Серафимова.– Кострома, 1881) // Там же.– 1890.– 
N° 17.– Ч.н.– С. 458-460; По поводу пожарных бедствий // Там же.– N° 18.– Ч.н.– С. 489-491; 
Се человек // Там же.– 1891.– N° 8.– Ч.н.– С. 171-175; Библиографическая заметка // Там 
же.– 1893.– N° 13.– Ч.н.– С. 269-271; Праздник в честь Феодоровской иконы Божией Матери 
// Там же.– 1900.– N° 6.– Ч.н.– С. 185-203; N° 7/8.– Ч.н.– С. 225-243; Основы поэзии Гоголя // 
Там же.– 1902.– N° 5.– Ч.н.– С. 119-136; Об участии священнослужителей в общественных 
учреждениях // Там же.– 1905.– N° 21.– Ч.н.– С. 638-645; А.С. Хомяков: Его историческия, бо-
гословския и социальныя воззрения // Там же.– 1910.– N° 23.– Ч.н.– С. 704-724; Памяти Л.Н. 
Толстого // Там же.– 1911.– N° 24.– Ч.н.– С. 782-788; Война и русские писатели // Там же.– 1917.– 
N° 1.– Ч.н.– С. 3-14; Памяти Л.Н. Толстого // Поволжский вестник.– Кострома, 1911.– N° 1601.
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Лит.: Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятельности 
… за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 46; Ко-
стромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-
1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; Малицкий Н.В. История Владимирской духовной семинарии 
(1750-1869): в 3 вып.– М., 1902.– Вып. 3.– С. 276; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дми-
трий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной 
семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49; Список должностных лиц в Костромской 
духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии за 1898/9 г. // Там же.– 
1899.– Приложение к о.ч.– С. 2-3; Горохова О.В. Библиотеки Костромской духовной семинарии 
// Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 31; Резепин П.П. 
Костромской некрополь. Богоявленский монастырь // Энтелехия: научно-публицистический 
журнал.– Кострома, 2011.– N° 24.– С. 137; Некролог // Воля народа.– Кострома, 1918.– N° 168. 

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 196. Л. 129 об.-130; Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 2 об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 
3546. Л. 29-32; Д. 3615. Л. 38-41; Д. 3682. Л. 50-53; Д. 4592. Л. 45-48; Д. 4596. Л. 85-89; Ф. 438. 
Оп. 1. Д. 1667. Л. 8.

СТУДИТСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (01.01.1858, г. Углич Ярославской губ. – 
не ранее 1923) — педагог, писатель и общественный деятель. Сын священника. 
Выпускник Ярославской духовной семинарии (1878) и Московской духовной акаде-
мии (1882). Кандидат богословия (1882). Учитель Священного Писания (01.07.1884) 
и всеобщей и русской гражданской истории (08.04.1887) Костромской духовной 
семинарии и русского языка и словесности (07.01.1905) и истории (18.08.1913-
09.07.1914) костромского Богоявленско-Анастасиинского монастырского женско-
го училища. Действительный член Костромского епархиального православного 
Феодоровско-Сергиевского братства (18.10.1887), Общества для распространения 
Священного Писания в России (27.03.1892), Костромской (08.09.1900), Ярославской 
(11.05.1908), Тверской (13.08.1909) и Воронежской (26.02.1912) губернских ученых 
архивных комиссий, Костромского церковно-исторического общества (03.06.1912), 
Императорского Московского археологического общества (23.06.1916), Костромско-
го научного общества по изучению местного края (1916), которому пожертвовал 
36 книг (1916-1923), КО Российского общества Красного Креста (27.02.1916) и др. 
Статский советник (27.07.1894). Пожизненный почетный член (02.10.1899), член 
совета (15.03.1900), редактор Памятного листка (1901-1903), директор воскресной 
женской школы при Запрудненской рукодельной школе (1906-1918) и товарищ 
председателя (05.07.1909-1918) Костромского Александровского православного 
братства. Пожизненный член-сотрудник КО ИППО (13.10.1904). Участник I-IV об-
ластных историко-археологических съездов (1901-1909). Член советов костромских 
губернской ученой архивной комиссии (22.03.1903), Общества вспомоществования 
недостаточным ученикам Костромской духовной семинарии (10.06.1912), церков-
но-исторического общества (23.08.1915) и др. Почетный член КО Союза русского 
народа (1912). Корреспондент Воскресного дня, Костромских ГВ и ЕВ, Костром-
ского листка, Поволжского вестника (Кострома), Православного собеседника, Ро-
дины, Русского паломника и др. Кавалер орденов Святой Анны II (06.05.1905) и III 
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(03.02.1897) и Святого Станислава II (06.05.1901) и Святого Владимира IV (06.05.1910) 
степеней, серебряной медали в память царствования императора Александра III 
(1896), нагрудного знака Красного Креста (10.04.1916), золотых часов из Кабинета 
Его Императорского Величества (03.05.1914) и др. Владелец личных библиотеки 
и книжного знака.

Соч.: Памятный листок Костромского Александровского православного братства. Октябрь 
1901.– [Кострома, 1901]; То же. Февраль 1902.– [Кострома, 1902]; То же. Февраль 1903.– [Ко-
строма, 1903]; Состоящее под высочайшим е.и.в. покровительством Александровское Пра-
вославное братство. 1879-1913.– Кострома, 1913; Два чтения по отечественной истории.– 
Кострома, 1917; X-летие воскресной женской школы при Запрудненской рукодельной школе 
Костромского Александровского Православного братства.– Кострома, 1917; Преосвященный 
Августин, епископ Костромской и Галичский // Воскресный день.– М., 1891.– N° 45; Религи-
озно-воспитательное значение храма в Св. Библии // Там же.– 1892.– N° 30; Отд. отт.– М., 1892; 
Высочайше утвержденное Общество для распространения Священного Писания в России. 
Очерк его 30-летней деятельности (1863-1893) // Там же.– 1893.– N° 45; Отд. отт.– М., 1894; 
П.Ф. Попов, бывший инспектор Костромской духовной семинарии // Костромские ГВ.– Ко-
строма, 1900.– N° 22; Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, 
светлейший князь Италийский. По поводу столетней годовщины со дня его кончины (1800 – 
6 мая – 1900 гг.). С прил. 2 родосл. табл. // Там же.– N° 29-31, 34, 43; Отд. отт.– Кострома, 1901; 
Известия о деятельности Высочайше утвержденного Общество для распространения Свя-
щенного Писания в России за 1899-1900 гг. // Там же.– N° 79; Деятельность Костромского 
Александровского православного братства за 1900 год // Там же.– 1901.– N° 34-35, 37, 41; 
Костромское Александровское православное братство // Там же.– 1901.– N° 76; И.Е. Беляев 
(Посмертный биографический очерк, с приложением надгробных речей) // Там же.– 1903.– 
N° 16; Отд. отт.– Кострома, 1903; К XXV-летию состоящего под высочайшим Его Император-
ского Величества покровительством Александровского Православного братства в г. Костро-
ме (1879 – 16 сентября – 1904 гг.) // Там же.– 1904.– N° 66-69; Отд. отт.– Кострома, 1904; 
Высочайше утвержденное Общество для распространения Священного Писания в России 
(по отчету за 1903 год) // Там же.– N° 78; Торжество XXV-летия деятельности состоящего под 
высочайшим е.и.в. покровительством Александровского Православного братства в г. Костро-
ме // Там же.– N° 79; Отд. отт.– Кострома, 1904; Чтения по отечественной истории // Там же.– 
1906.– N° 31-32; Окрытие женской воскресной школы при рукодельной школе Александров-
ского православного братства в г. Костроме // Там же.– N° 71.– С. 6; Кончина и погребение 
в Бозе почившего высокопреосвященнейшего Ионафана, бывшего архиепископа Ярослав-
ского и Ростовского // Там же.– N° 72.– С. 4; III Областной историко-археологический съезд 
в губернском городе Владимире // Там же.– 1907.– N° 2, 4, 8; Отд. отт.– Кострома, 1907; Посе-
щение Костромы Августейшими Путешественниками // Там же.– 1908.– N° 33.– Ч.н.– С. 3; 
К Посещению Августейшими Путешественниками г. Костромы 3-го июня с.г. // Там же.– N° 34.– 
Ч.н.– С. 2-3; Отд. отт.– Посещение г. Костромы и Музея Архивной комиссии 3-го июня 1908 
года ее величеством, королевой эллинов Ольгой Константиновной и его императорским 
высочеством, великим князем Константином Константиновичем с августейшими детьми.– 
Кострома, 1908; Сообщено С-м // Костромские ЕВ.– Кострома, 1888.– N° 3.– Ч.н.– С. 94-95; О вере 
в Бога // Там же.– 1890.– N° 12.– Ч.н.– С. 303-307; N° 13.– Ч.н.– С. 326-333; 25-летие служения 
в священном сане священника Богословской церкви, что при Ипатьевском монастыре, В.И. 
Спасского // Там же.– 1893.– N° 21.– Ч.н.– С. 441-444; Известия о деятельности Высочайше 
утвержденного Общество для распространения Священного Писания в России за 1892 год // 
Там же.– N° 22.– Ч.н.– С. 455-461; По поводу 25-летия деятельности Высочайше утвержден-
ного Общество для распространения Священного Писания в России // Там же.– 1894.– N° 
20.– Ч.н.– С. 435-439; Сказание о приснопамятных днях 20 октября, 21 октября и 14 ноября 
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1894. Сост. Е.В. Богдановича [рец.] // Там же.– 1895.– N° 11.– Ч.н.– С. 248-252; Христианский 
взгляд на мирские скорби и бедствия // Там же.– N° 18.– Ч.н.– С. 387-391; Отд. отт.– Кострома, 
1895; О благотворном влиянии Св. Библии на жизнь народную. Речь 25 сентября 1895 года 
на годичном акте в Костромской духовной семинарии // Там же.– N° 20.– Ч.н.– С. 453-467; Отд. 
отт.– Кострома, 1895; У святынь Иерусалима. Рассказ паломницы // Там же.– 1898.– N° 9.– 
Ч.н.– С. 280-285; Отд. отт.– Кострома, 1898; Поучение к простому народу в день храмового 
праздника (о пользе чтения) // Там же.– 1899.– N° 13.– Ч.н.– С. 373-378; Отд. отт.– О пользе 
душевной от чтения слова Божия. Поучение к поселянам, произнесенное в храмовый празд-
ник 29 июня в селе Петровском, Костромского уезда.– Кострома, 1899; Александровское 
Православное братство в г. Костроме, состоящее под высочайшим Его Императорского Ве-
личества покровительством. Краткий очерк его происхождения и просветительно-благо-
творительной деятельности за 20 лет существования (1879 – 16 сентября – 1899 гг.) // Там 
же.– 1900.– N° 1.– Ч.н.– С. 15-25; N° 2.– Ч.н.– С. 66-75; Отд. отт.– Кострома, 1900; Освящение 
училищного здания в Богословской слободе, близ Ипатьевского монастыря // Там же.– N° 20.– 
Ч.н.– С. 571-576; П.Ф. Попов, бывший инспектор Костромской духовной семинарии // Там 
же.– N° 22.– Ч.н.– С. 641-657; Отд. отт.– Кострома, 1900; 50-летний юбилей государственного 
служения учредителя и попечителя Костромского Александровского Православного Братства 
тайного советника И.Е. Беляева // Там же.– 1902.– N° 18.– Ч.н.– С. 496-498; И.Е. Беляев (По-
смертный биографический очерк, с приложением надгробных речей) // Там же.– 1903.– N° 7.– 
Ч.н.– С. 186-200; Отд. отт.– Кострома, 1903; 35-летие пастырского служения настоятеля Бо-
гословского, близ Ипатьевского монастыря, храма священника В.И. Спасского // Там 
же.– N° 21.– Ч.н.– С. 640-643; N° 22.– Ч.н.– С. 674-686; Отд. отт.– Кострома, 1903; К XXV-летию 
состоящего под высочайшим Его Императорского Величества покровительством Алексан-
дровского Православного братства в г. Костроме (1879 – 16 сентября – 1904 гг.) // Там же.– 
1904.– N° 16.– Ч.н.– С. 408-415; N° 17.– Ч.н.– С. 437-440; Отд. отт.– Кострома, 1904; Погребение 
преосвященного Сергия, архиепископа Ярославского и Ростовского // Там же.– N° 17.– Ч.н.– 
С. 435-436; Отд. отт.– Кострома, 1904; Думы о благоустройстве православного русского при-
хода // Там же.– 1905.– N° 23.– Ч.н.– С. 721-728; Св. благоверный великий князь Александр 
Ярославич Невский – «Солнце русской земли»: (Чтение в Костромской народной читальне 
им. А.Н. Островского) // Там же.– 1907.– N° 22.– Ч.н.– С. 685-692; Отд. отт.– Кострома, 1907; 
Последние известия о деятельности Общества для распространения Священного Писания 
в России // Там же.– 1908.– N° 21.– Ч.н.– С. 565-567; Наш долг перед предками и обязанности 
относительно современного взрослого и юного поколения // Там же.– 1909.– N° 7.– Ч.н.– С. 
192-199; Отд. отт.– Кострома, 1909; XXV-летний юбилей председателя состоящего под высо-
чайшим е.и.в. покровительством Александровского православного братства Слободского 
Л.П. // Там же.– 1910.– N° 5.– Ч.н.– С. 141-149; Поездка в дворцовое село Коробово [с целью 
обозрения, изучения памятников старины и историко-археологических изысканий] // Там 
же.– N° 17.– Ч.н.– С. 529-534; Отд. отт.– Кострома, 1910; Известия о деятельности Общества 
для распространения Священного Писания в России // Там же.– N° 20/21.– Ч.н.– С. 627-629; 
Русское духовенство в Отечественную войну 1812 г.: Реферат, прочитанный в юбилейном 
заседании Костромского церковно-исторического общества 26 августа 1912 г. // Там же.– 
1912.– N° 19.– Ч.н.– С. 551-570; Отд. отт.– Кострома, 1912; Год великого испытания и мировой 
славы нашей родины (1812) // Там же.– N° 21.– Ч.н.– С. 622-634; Отд. отт.– Кострома, 1912; 
XXXV-летие просветительно-благотворительной деятельности состоящего под Высочайшим 
Его Императорского Величества покровительством Костромского Александровского Пра-
вославного Братства (1879-1914 гг.): Историческая записка, читанная в общем собрании 
членов Братства 26 сентября 1914 г. // Там же.– 1914.– N° 21.– Ч.н.– С. 482-489; Отд. отт.– Ко-
строма, 1914; Русский народ-крестоносец в его вековой борьбе за родину и славянство. Пу-
бличное чтение в зале Дворянского собрания в г. Костроме 21 ноября 1914 г. // Там же.– N° 24.– 
Ч.н.– С. 517-528; Отд. отт.– Кострома, 1914; Святая Земля и Императорское православное 
Палестинское общество в связи с событиями современной мировой войны. Речь в общем 
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годичном собрании членов Костромского отдела Императорского православного Палестин-
ского общества 18 января 1915 г. // Там же.– 1915.– N° 3.– Ч.н.– С. 33-39; Отд. отт.– Кострома, 
1915; Поучение в неделю Ваий пред церковным сбором в пользу Императорского православ-
ного Палестинского общества [Произнесено в храме св. пророка Божия Илии в г. Костроме 
15 марта 1915 г.] // Там же.– N° 7.– Ч.н.– С. 122-124; Отд. отт.– «Не умолкну ради Сиона, и ради 
Иерусалима не успокоюсь».– Кострома, 1915; Премудрая дева // Там же.– N° 22.– Ч.н.– С. 363-
367; Почетный попечитель Костромского Александровского Православного братства В.С. 
Кохманский (Некролог) // Там же.– 1917.– N° 2.– Ч.н.– С. 34-39; Отд. отт.– Вячеслав Симфори-
онович Кохманский (1836 – 13 декабря 1916).– Кострома, 1917; Некролог И.Е. Беляеву // Ко-
стромской листок.– Кострома, 1903.– N° 25; Рождественское Палестинское чтение // Там 
же.– 1907.– N° 140; Промысел Божий в судьбах человечества // Пастырский собеседник.– Во-
ронеж, 1891.– N° 5; Отд. отт.– Воронеж, 1891; Незабвенной памяти в Бозе почившего преосвя-
щенного Августина, епископа Екатеринославского и Таганрогского // Там же.– N° 2; Подвиг 
крестоношения // Там же.– N° 8; Юбилейное торжество преосвященного Виссариона, епи-
скопа Костромского и Галичского (1848 – 5 ноября – 1898) // Там же.– N° 46; Противорасколь-
ническая миссионерская деятельность в Костромском крае // Там же.– 1902.– N° 49; Преосвя-
щенный Виссарион, епископ Костромской и Галичский // Там же.– 1905.– N°  22; 
Образовательная прогулка учащихся // Поволжский вестник.– Кострома, 1906.– N° 43; Рома-
новское братство в г. Москве // Там же.– 1907.– N° 401; Монастырское женское училище 
в г. Костроме // Там же.– N° 423; Вариант сказания о подвиге Ивана Сусанина // Там же.– 1911.– 
N° 1516; Копия с невъезжей грамоты… // Там же.– N° 1560; Кохманский В.С. † // Там же.– 1916.– 
N° 3044; Из жизни (памяти хорошего человека) // Родина.– СПб., 1901.– N° 5; Открытие Ко-
стромского епархиального женского училища // Там же.– N° 40; Распространение слова Божия 
// Русский паломник.– СПб., 1892.– N° 24; Незаметные труженики // Там же.– 1901.– N° 3; 
Борьба с расколом в Костромском крае // Там же.– N° 46; Церковь-музей. К экскурсии членов 
Областного историко-археологического съезда в г. Твери (10-20 августа 1903 года) в с. Остров-
ки – имение князя А.А. Ширинского-Шихматова // Там же.– 1903.– N° 46.

Лит.: Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 8, 22, 31, 59, 216-219, 237; Костромское Алек-
сандровское православное братство. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 4, 16; Ко-
стромское научное общество по изучению местного края. Отчет о деятельности … за 1916 
год (Год V).– Кострома, 1917.– С. 22; Костромское церковно-историческое общество. Отчет 
о состоянии и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– 
Кострома, 1914.– С. 4, 39; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 5-6; Полный православный богослов-
ский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 2.– Стб. 2124; 
Русская интеллигенция: Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании 
С.А. Венгерова: Аннотированный указатель: в 2 т.– СПб., 2010.– Т. 2.– С. 409; Списки студен-
тов, окончивших полный курс Императорской Московской духовной академии за первое 
столетие ея существования. 1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 71; Энциклопедический 
словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1901.– Т. 
XXXI а.– С. 851; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых 
в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 80; [Сазонов 
Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности 
Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Ко-
стромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 38, 39, 42; 
[Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 
1897.– С. 49; XXV-летие педагогической деятельности И.М. Студитского. 1882 – 27 июля – 1907. 
С приложением систематического указателя его печатных трудов // Костромские ЕВ.– Ко-
строма, 1907.– N° 19, 21; Отд. отт.– Кострома, 1907; Список членов ИППО, входящих в состав 
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Костромского отдела этого общества к 1 января 1914 года // Там же.– 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 
312; Горохова О.В. Библиотека КНОИМК // Губернский дом: историко-краеведческий куль-
турно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2007.– N° 6 (81).– С. 21; 
Резепин П.П. Костромское романоведение: темы и проблемы // Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 4.– С. 79, 80.

Арх.: ГАКО. Ф. 179. Оп. 2. Д. 1. Л. 11; Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 2 об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3479. Л. 11-
13; Д. 3546. Л. 69-72; Д. 3615. Л. 69-71; Д. 3682. Л. 23-24; Д. 3874. Л. 28-31; Д. 4592. Л. 21-24; Д. 
4596. Л. 16-20; Д. 4597. Л. 11-20.

СЫРЦОВ ИОАНН ЯКОВЛЕВИЧ (1837, поч. Савинский Вятского у. Вятской губ. – 
не ранее 1919) – священнослужитель, педагог, общественный деятель и краевед. 
Сын солдата. Послушник Соловецкого монастыря Олонецкой епархии (?-1868). 
Выпускник Архангельской духовной семинарии (1874) и Казанской духовной акаде-
мии (1878). Учитель церковной (29.09.1878) и общей и русской (01.09.1880) историй 
Тобольской духовной семинарии и общей истории Тобольского епархиального 
женского училища (02.09.1880). Действительный член Тобольского губернского 
статистического комитета (10.06.1881). Магистр богословия (16.04.1882 — дис. «Воз-
мущение соловецких монахов-старообрядцев в XVIII веке»). Смотритель Барнауль-
ского (20.10.1882) и Солигаличского Костромской епархии (10.12.1885) духовных 
училищ. Священник Богородицерождественского собора (28.12.1892) и заведующий 
Богородицерождественской церковно-приходской школы (19.10.1895) г. Солигалича 
Костромской губ. Протоиерей (13.01.1893). Председатель Солигаличского уездного 
отделения Костромского епархиального училищного совета (31.12.1894-30.01.1897). 
Ректор Костромской духовной семинарии, член Костромской духовной консисто-
рии и непременный член Костромского губернского статистического комитета 
(30.01.1897-16.08.1902). Редактор Костромских ЕВ (05.03.1897, N° 6 — 15.12.1902, 
N° 24). Член (20.04.1897) и председатель (21.02.1908-16.02.1909) совета Костромского 
епархиального православного Феодоровско-Сергиевского братства. Почетный член 
Костромской губернской ученой архивной комиссии (26.08.1897), пожертвовавший 
ей 57 старопечатных книг и нумизматическую коллекцию (1897), Костромского 
Александровского православного братства (1898) и др. Член-сотрудник КО ИППО 
(1898). Член-учредитель и почетный член Общества вспомоществования недоста-
точным ученикам Костромской духовной семинарии (1899). Участник I Областного 
историко-археологического съезда в г. Ярославле (1901). Протоиерей костромского 
Успенского кафедрального собора (16.08.1902-21.01.1909). Корреспондент Архан-
гельских, Костромских и Тобольских ГВ и ЕВ, Воскресного досуга, Духовной бесе-
ды, Костромского листка, Морского сборника, Поволжского вестника (Кострома), 
Православного собеседника, Русского обозрения, Русского чтения, Странника, 
Трудов Вятской губернской ученой архивной комиссии, Церковных ведомостей и др. 
Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны и Святого Станислава 
II и III степеней, золотого наперсного креста от Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода (06.05.1897), серебряной медали в память императора 
Александра III (1896) и др. После отъезда жил в г. Вятке.
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Псевд.: И.С. (Костромские ЕВ, 1889, N° 15; ЦВ, 1891, N° 34), I.С. (РЧ, 1911, N° 59), N.N. (Ко-
стромские ЕВ, 1898, N° 6), П.I.С. [Протоиерей Иоанн Сырцов] (Костромские ЕВ, 1897, N° 15), 
Пр. I.С. [Протоиерей Иоанн Сырцов] (Костромские ЕВ, 1898, N° 9), П.С. [Послушник Сырцов] 
(Соловецкие острова и монастырь Соловецкий // Воскресный досуг, 1867, N° 203-204), Ред. 
(Костромские ЕВ, 1902, N° 20), Р.П.I.С. [Ректор Протоиерей Иоанн Сырцов] (Костромские ЕВ, 
1899, N° 8), С.I.С. [Священник Iоанн Сырцов] (Русское обозрение, 1893, N° 7)

Соч.: Неприятель у Соловецкого монастыря в 1854 году.– [Б.м.], 1870; Преподобный Еле-
азар, основатель и строитель Троицкого Анзерского скита, принадлежавшего Соловецкому 
монастырю.– [Б.м.], 1873; Англичане, бомбардирующие Соловецкий монастырь пред возму-
щением монахов-старообрядцев в XVIII столетии.– Казань, 1879; Соловецкий монастырь 
пред возмущением монахов-старообрядцев в XVIII веке.– Казань, 1879; Возмущение соло-
вецких монахов-старообрядцев в XVIII веке.– Казань, 1881; Изд. 2-3.– Кострома, 1888-1889; 
Сибирские «квакеры».– Тобольск, 1881; Император Александр I как покровитель и благоде-
тель православной церкви и духовного сословия.– Тобольск, 1882; Судьбы православия в Си-
бири за 300 лет.– Тобольск, 1883; Современное состояние раскола в Сибири.– Тобольск, 1884; 
Самосожигатели.– М., 1889; К истории мистических сект в Сибири. Духовидец Израиль.– 
Тобольск, 1890; Архимандрит Порфирий Карабонович, настоятель Соловецкого монастыря.– 
Архангельск, 1891; Преподобный Александр, основатель и игумен Александровской (упразд-
ненной) пустыни на реке Воче в Солигаличском уезде.– Кострома, 1893; Историческое 
описание Свято-Троицкого Анзерского скита, на Анзерском острове, с приложением жития 
преподобного Елеазара Анзерского, основателя скита.– Архангельск, 1894; Материалы для 
истории Костромской епархии: в 4 вып.– Кострома, 1895-1908; 150-летие Костромской ду-
ховной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897; Альбом архипастырей Костромской 
епархии за 150 лет ея существования.– Кострома, 1898; Архипастыри Костромской епархии 
за 150 лет ея существования (1745-1898).– Кострома, 1898; Каталог русских медалей и же-
тонов за время от императора Павла I до императора Николая II включительно, принадле-
жащих Костромской губернской ученой архивной комиссии.– Кострома, 1903; Молитвенное 
воспоминание о преосвященном Виссарионе в Костроме 30 мая в день первой годовщины 
по кончине его.– М., 1906; Сказание об иконе Божией Матери Федоровской.– Кострома, 1908; 
Кострома в ея прошлом и настоящем.–Кострома, 1909; Соловецкие острова и монастырь 
Соловецкий // Архангельские ГВ.– Архангельск, 1867.– N° 68; Преподобный Елеазар, поло-
живший начало житию на Анзерском острове и основавший Анзерский скит, принадлежа-
щий Соловецкому монастырю // Там же. N° 74, 76-77; Возражения на реферат А.П. Голубцо-
ва // Известия IV Областного историко-археологического съезда.– Кострома, 1909.– N° 7; 
Доклад почетного члена КГУАК протоиерея I.Я. Сырцова, читанный в заседании комиссии 
21 февраля 1903 года // Костромские ГВ.– Кострома, 1903.– N° 21; От Солигаличского духов-
ного училища // Костромские ЕВ.– Кострома, 1888.– N° 11.– Ч.о.– С. 150-151; К 75-летию Со-
лигаличского духовного училища // Там же.– Ч.н.– С. 308-321; Список учеников Солига-
личского духовного училища // Там же.– N° 12.– Ч.н.– С. 323-333; Новый колокол // Там 
же.– 1889.– N° 15.– Ч.н.– С. 308-309; Семидесятилетие Солигаличского духовного училища 
// Там же.– 1890.– N° 9.– Ч.н.– С. 241-253; N° 10.– Ч.н.– С. 270-282; Отд. отт.– Кострома, 1890; 
Преподобный Александр, основатель и игумен Александровской (упраздненной) пустыни 
на реке Воче в Солигаличском уезде // Там же.– 1893.– N° 4.– Ч.н.– С. 76-89; N° 5.– С. 98-110; 
Отд. отт.– Кострома, 1893; Мировоззрения наших предков русских крестьян-язычников 
до крещения Руси (в 988 г.). Выпуск 1. Мифология // Там же.– 1897.– N° 7.– Ч.н.– С. 146-155; 
N° 8/9.– Ч.н.– С. 176-184; N° 10.– Ч.н.– С. 203-213; Отд. отт.– Кострома, 1897; Благодарное 
письмо ректора Костромской духовной семинарии в ответ на прощальные и пасхальные 
приветствия // Там же.– N° 8/9.– Ч.н.– С. 188-191; По поводу закрытия при Солигаличском 
духовном училище приготовительного класса // Там же.– N° 10.– Ч.н.– С. 217-224; Роспуск 
воспитанников семинарии на летние каникулы // Там же.– С. 224-227; Речь к окончившим 
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курс в 1897 году в Костромской духовной семинарии молодым людям // Там же.– N° 12.– 
Ч.н.– С. 279-283; Открытие III Миссионерского съезда в Казани // Там же.– N° 15.– Ч.н.– С. 
410-412; Богомилы // Там же.– N° 14.– Ч.н.– С. 364-369; N° 16.– Ч.н.– С. 424-430; N° 17.– Ч.н.– С. 
458-465; N° 18.– Ч.н.– С. 491-497; N° 19.– Ч.н.– С. 524-530; N° 22.– Ч.н.– С. 638-644; N° 23.– Ч.н.– 
С. 674-680; Отд. отт.– Кострома, 1897; Пример, достойный подражания // Там же.– 1898.– N° 6.– 
Ч.н.– С. 174-179; Памяти высокопреосвященного Арсения, митрополита Костромского и Га-
личского: (По поводу 100-летия со дня его рождения) // Там же.– N° 9.– Ч.н.– С. 273-279; Память 
о святителе Ионе, митрополите Московском, на его родине // Там же.– N° 13.– Ч.н.– С. 404-418; 
Отд. отт.– Кострома, 1898; По вопросу о предполагаемом при Костромской духовной семи-
нарии учреждении попечительства о недостаточных воспитанниках // Там же.– N° 14.– Ч.н.– 
С. 467-469; Речь перед открытием общества вспомоществования семинаристам 2 февраля 
1899 года // Там же.– 1899.– N° 4.– Ч.н.– С. 107-116; По поводу помещенной в N° 25 «Костром-
ского листка» статьи «О санитарном осмотре Костромской духовной семинарии» М.А. Не-
вского // Там же.– N° 6.– Ч.н.– С. 162-168; Вычисление времени празднования Пасхи на 1899 
год // Там же.– 1899.– N° 8.– Ч.н.– С. 231-234; Посещение духовной семинарии Его Преосвя-
щенством Преосвященным Виссарионом 7 апреля // Там же.– Ч.н.– С. 235-236; Посещение 
духовной семинарии Его Превосходительством г. Костромским губернатором // Там же.– N° 
9.– Ч.н.– С. 263-264; Древние памятники самозащиты и благочестия граждан г. Солигалича 
// Там же.– N° 14.– Ч.н.– С. 408-415; N° 15.– Ч.н.– С. 437-450; 1900.– N° 16.– Ч.н.– С. 435-446; N° 
18.– Ч.н.– С. 505-513; N° 20.– Ч.н.– С. 564-569; N° 21.– Ч.н.– С. 588-592; N° 22.– Ч.н.– С. 628-633; 
N° 23.– Ч.н.– С. 668-679; N° 24.– Ч.н.– С. 711-714; 1901.– N° 1.– Ч.н.– С. 5-9; N° 3.– Ч.н.– С. 75-83; 
Отд. отт.– Кострома, 1899; Новый лишний день по Юлианскому календарю с 1900 года // Там 
же.– 1900.– N° 3.– Ч.н.– С. 110-113; Праздник в честь Федоровской иконы Божией Матери 14 
марта // Там же.– N° 6.– Ч.н.– С. 185-203; N° 7.– Ч.н.– С. 225-243; Слово, сказанное при погре-
бении протоиерея А.В. Нифонтова // Там же.– 1901.– N° 2.– Ч.н.– С. 52-54; В дополнение к ста-
тье «Древние памятники самозащиты и благочестия граждан города Солигалича» // Там 
же.– N° 15.– Ч.н.– С. 445-450; Преосвященный Сергий, епископ Астраханский: (Некролог) // 
Там же.– 1902.– N° 10.– Ч.н.– С. 256-258; Долго ли жил в Костромском Ипатьевском монасты-
ре Михаил Федорович Романов до избрания его в 1613 году на царство? // Там же.– N° 13.– 
Ч.н.– С. 344-358; Слово протоиерея I.Я. Сырцова при погребении епархиального миссионера 
священника И.А. Иванова // Там же.– 1903.– N° 4.– Ч.н.– С. 96-100; Вынужденный ответ // Там 
же.– 1905.– N° 8.– Ч.н.– С. 240-243; Проводы из Костромы в Галич Федоровской Чудотворной 
иконы Божией Матери 1 мая 1905 года // Там же.– N° 10.– Ч.н.– С. 301-303; По пути из Костро-
мы с Федоровской Чудотворной иконой Божией Матери // Там же.– N° 17-18; К вопросу о вы-
борах в члены в Государственную Думу из среды духовенства // Там же.– N° 20.– Ч.н.– С. 
595-599; Две недели с Чудотворной Федоровской иконой Божией Матери в Галиче 1905 года 
// Там же.– N° 20.– Ч.н.– С. 602-608; N° 21.– Ч.н.– С. 656-661; По поводу избиения 19 октября 
в городе Костроме учащегося юношества // Там же.– N° 21.– Ч.н.– С. 630-635; На обратном 
пути из Галича в Кострому через Буй со святой Федоровской иконой // Там же.– 1906.– N° 11.– 
Ч.н.– С. 481-492; Пред гробницей блаженного Симона юродивого, Юрьевского чудотворца // 
Там же.– 1907.– N° 2.– Ч.н.– С. 43-52; N° 3.– Ч.н.– С. 101-110; Общество хоругвеносцев при 
Костромском Успенском кафедральном соборе // Там же.– 1908.– N° 2.– Ч.н.– С. 59-67; Стенная 
живопись Успенского собора Костромы // Там же.– N° 10.– Ч.н.– С. 280-292; N° 11.– Ч.н.– С. 
300-317; Отд. отт.– Кострома, 1908; Веяние времени: (Речь, сказанная пред открытием чтений 
в зале Костромской городской думы) // Там же.– N° 21.– Ч.н.– С. 538-541; Протоиерей Павел 
Вениаминович Богословский: (Некролог) // Там же.– N° 22.– Ч.н.– С. 597-602; Костромской 
Успенский кафедральный собор // Там же.– N° 19.– Ч.н.– С. 501-520; N° 21.– Ч.н.– С. 552-561; 
N° 22.– Ч.н.– С. 581-592; N° 23.– Ч.н.– С. 606-614; Письмо в редакцию // Костромской листок.– 
Кострома, 1905.– N° 35; Дорого сочувствие обществу костромских соборных хоругвеносцев 
// Поволжский вестник.– Кострома, 1908.– N° 628; По поводу слухов о чрезмерных и недозво-
ленных расходах по Кафедральному собору // Там же.– N° 701; Федоровская икона Божией 
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Матери // Русское чтение.– СПб., 1911.– 15 марта.– N° 59; Соловецкий шкипер И.И. Падорин: 
(Воспоминания товарища) // Сборник морских статей и рассказов: Ежемесячное прибавление 
морской газеты «Яхта».– СПб., 1878.– N° 5; Старообрядческая иерархия в Сибири // Тобольские 
ЕВ.– Тобольск, 1882.– N° 14-15; Отд. отт.– Тобольск, 1882; Старообрядческие попы Австрий-
ского посвящения в Сибири // Там же.– N° 18-20; Протопоп Аввакум в Сибири // Там же.– 1885.– 
N° 15-18; Паспорт старообрядцев-бегунов // Там же.– N° 21-22; Самосожигательство сибирских 
старообрядцев в XVII и XVIII столетиях // Там же.– 1887.– N° 13-24; Отд. отт.– Тобольск, 1889; 
Перечень известных религиозных раскольничьих убийств и самоубийств // Там же.– 1888.– 
N° 9-10; На могиле преподобного героя старца Авраамия Палицына, в 1911 году // Труды 
Вятской губернской ученой архивной комиссии.– Вятка, 1912.– Вып. III; Усыпальницы бояр 
Годуновых в Ипатьевском монастыре // Труды Ярославского областного съезда (Съезда ис-
следователей истории и древностей Ростово-Суздальской области).– М., 1902.– Отд. II.– С. 76-
83; Отд. отт.– М., 1902; Торжество на родине святителя Ионы, митрополита Московского // 
Церковные ведомости.– 1891.– N° 34.– Прибавления.– С. 1152-1155.

Лит.: Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний: 
в 22 т. / под ред. С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова.– Лейпциг; Вена; СПб., [б.г.].– Т. 18.– С. 172-173; 
Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– Кострома, 2015.– N° 26, 31, 141, 143, 218, 220; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; 
Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … 
за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 26; Костромской отдел Императорского Православного 
Палестинского Общества. Отчет … за 1908-1909 гг.– Кострома, 1910.– С. 2; Полный православ-
ный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 2.– 
Стб. 2136; Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы 
в собрании С.А. Венгерова: Аннотированный указатель: в 2 т.– СПб., 2010.– Т. 2.– С. 418-419; 
Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушев-
ского.– СПб., 1901.– Т. XXXII.– С. 213-214; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмит рий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 37; Терновский С.А. Историческая записка о состо-
янии Казанской духовной академии после ея преобразования. 1870-1892.– Казань, 1892.– С. 
519-520; Шумский И.В. Опыт библиографии местных изданий.– Солигалич, 1929.– С. 12; 
Вступление в должность нового ректора духовной семинарии // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1897.– N° 6.– Ч.н.– С. 116-117; Список должностных лиц в Костромской духовной семина-
рии и духовных училищах Костромской епархии за 1898/9 г. // Там же.– 1899.– Приложение 
к о.ч.– С. 1; Лекция // Поволжский вестник.– Кострома, 1908.– N° 532; Резепин П.П. Ректоры 
Костромской духовной семинарии: Сырцов Иоанн Яковлевич // Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2008.– N° 3.– С. 132-133.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3539. Л. 4 об.-9 об.; Ф. 131. Оп. 1. Д. 228. Л. 16-23; Ф. 179. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 22; Д. 39. Л. 1-4, 13-13 об.

ТИХОН (Василевский Николай Павлович) (01.05.1867, г. Полтава – 17.07.1926, г. 
Воронеж) — церковный деятель и духовный писатель. Сын псаломщика. Выпускник 
полтавских духовных училища (1881) и семинарии (1887) и Киевской духовной 
академии (1891). Кандидат богословия (1891). Инспектор Ладинского епархиаль-
ного женского училища Полтавской епархии (27.09.1891). Учитель русского языка 
(04.09.1892) и помощник смотрителя (17.11.1892-01.02.1893) Херсонского и учитель 
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русского и церковно-славянского языков полтавских духовного (15.07.1893) и епар-
хиального женского (05.01.1894-15.08.1895) училищ. Постриженник лубенского 
Мгарского Спасо-Преображенского монастыря Полтавской епархии (28.06.1895). 
Инспектор Томской (17.07.1895) и Минской (07.06.1897) духовных семинарий. Ректор 
и профессор богословских наук Минской духовной семинарии, член Минской ду-
ховной консистории и архимандрит пинского Богоявленского монастыря Минской 
епархии (14.08.1898). Член (24.07.1897) и председатель (14.08.1898) Кирилло-Мефо-
диевского при Минской духовной семинарии и Свято-Николаевского епархиаль-
ного (13.04.1898) православных братств. Епископ Балтский, викарий Подольский 
(03.05.1903). Почетный член Макариевского православного братства Полтавской 
епархии (06.06.1904). Епископ (16.06.1905) и архиепископ (21.02.1913-11.07.1914) 
Костромской и Галичский и священно-архимандрит костромского Ипатьевского 
Троицкого монастыря (16.06.1905-11.07.1914). Председатель и почетный член 
КО ИППО (13.07.1905-11.07.1914). Почетный член Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (17.10.1905), Костромского епархиального православного Фео-
доровско-Сергиевского братства (1905), Костромского церковно-исторического об-
щества (03.06.1912) и др. Покровитель Общества вспомоществования недостаточным 
ученикам Костромской духовной семинарии (1905-1914). Участник IV Областного 
историко-археологического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909), приема в г. Костроме 
(19-21.05.1913) императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II (06.05.1868-17.07.1918) 
с семьей и др. Корреспондент Костромских ЕВ и др. Архиепископ Курский и Обо-
янский и священно-архимандрит курского Знаменского монастыря (11.07.1914). 
Кавалер орденов Святой Анны I (06.05.1909) и II (06.05.1900) и Святого Владимира 
II (06.05.1915), III (06.05.1905) и IV (06.05.1903) степеней, митры из Кабинета Его 
Императорского Величества (14.02.1913), золотого наперсного креста (03.04.1897) 
и Библии (30.04.1902) от Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода 
и др. Уволен на покой в Макариев Калязинский Троицкий монастырь Тверской 
епархии с управлением (02.09.1917). Управляющий Алатырским викариатством 
Симбирской епархии (1918) и Воронежской епархией (1919-1923). Митрополит Киев-
ский (1923) и Воронежский (1923-1926). Участник Поместного собора Православной 
Российской Церкви (1925). Похоронен в Благовещенском соборе Митрофаниева 
Благовещенского монастыря (не сохранился). 

Псевд.: А.Т. [Архиепископ Тихон] (Костромские ЕВ, 1914, N° 5), А. [Архиепископ] Тихон 
(Костромские ЕВ, 1914, N° 10), Епископ Тихон (Костромские ЕВ, 1907, N° 11/12), Е.Т. [Епископ 
Тихон] (Костромские ЕВ, 1906, N° 6)

Соч.: Юбилейный сборник Костромского Церковно-Исторического Общества в память 
300-летия царствования Дома Романовых / изд. Совета Костромского Церковно-историче-
ского общества, по благословению попечителя оного архиепископа Тихона и под редакци-
ей председателя, магистра богословия, И. Баженова.– Кострома, 1913; О. с. благочинным 
церквей и настоятелям монастырей Костромской епархии // Костромские ЕВ.– Кострома, 
1907.– N°  11/12.– Ч.н.– С. 173-174; Православному духовенству Костромской епархии // Там 
же.– N° 24.– Ч.н.– С. 769-773.

Лит.: Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: Биобиблиографический словарь / 
авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2015.– С. 700-703; Костромское православное 
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Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 год.– 
Кострома, 1916.– С. 1; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии 
и деятельности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 
1914.– С. 8, 9; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1905-1906 гг.– Кострома, 1906.– С. 3, 25; Полный православный богословский 
энциклопедический словарь: в 2 т. / изд. П.П. Сойкина.– СПб., [б.г.].– Т. 2.– Стб. 2167; Состав 
Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной Иерар-
хии на 1913 год.– СПб., 1913.– С. 200-201; Состав Святейшего Правительствующего Всерос-
сийского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1914 год.– СПб., 1914.– С. 148-149; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1915 год.– Пг., 1915.– С. 126-127; Состав Святейшего Правительствующего Все-
российского Синода и Российской Церковной Иерархии на 1916 год.– Пг., 1916.– С. 122-123; 
Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и Российской Церковной 
Иерархии на 1917 год.– Пг., 1917.– С. 120-121; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия 
царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– 
Кострома, 1914.– С. 47, 48-49, 51, 59, 61, 65, 113, 116, 120, 123, 124, 126, 128, 143, 219; Мануил 
[Лемешевский В.В.], митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы 
(включительно): в 6 т.– Эрланген, 1989.– Т. VI.– С. 292-293; Павловский И.Ф. Полтавцы – ие-
рархи, государственные и общественные деятели и благотворители.– Полтава, 1914.– С. 271; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 54; 
Цыпин В.А., прот. История Русской Церкви, 1917-1997.– М., 1997.– С. 765; Прибытие в Кострому 
Преосвященного Тихона, епископа Костромского и Галичского // Костромские ЕВ.– Костро-
ма, 1905.– N° 15.– Ч.н.– С. 453-460; Прощание Высокопреосвященнейшего Архиепископа 
Тихона с костромскою паствою // Там же.– 1914.– N° 18.– Ч.н.– С. 420-426; Архиепископ Ти-
хон // Поволжский вестник.– Кострома, 1914.– N° 2361; Архиепископ Курский и Обоянский 
Тихон // Курские ЕВ.– Курск, 1914.– 1/8 августа.– N° 29/30.– Ч.н.– С. 603-605; Резепин П.П. 
Почетные члены КЦИО: Тихон (Василевский Николай Павлович) // Губернскiй домъ: исто-
рико-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 
2007.– N° 6.– С. 16; Резепин П.П. О псевдонимах в «Костромских епархиальных ведомостях» 
(1885-1917 гг.) // Светочъ: альманах / гл. ред. прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2010.– N° 6.– С. 
274-277; Резепин П.П. К 125-летию Костромской губернской ученой архивной комиссии 
(06.07.1885-13.11.1917). Почетные члены КГУАК: Тихон (Василевский Николай Павлович) 
// Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2010.– N° 22.– С. 62; Чумаков 
С.М. Воспоминания костромича // Костромские купцы Чумаковы: История купеческого 
рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 426.

 
Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 7. Д. 100. Л. 12 об.-19, 20 об.-21; Государственный архив Курской 

области. Ф. 20. Оп. 2. Д. 504. Л. 21; Д. 571. Л. 41-42; РГИА. Ф. 796. Оп. 194. Л. 2469. Л. 7-8 об.

ТРЕТЬЯКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1838, г. Судиславль Костромского у. Костром-
ской губ. – 11.09.1916, там же) — предприниматель и общественный деятель. Сын 
судиславского купца 2-й гильдии (1845) Третьякова Петра Федоровича (1798-1853). 
Владелец кожевенного в г. Судиславле (1853; 1894 – 60 раб. + 109000 руб. год/обо-
рот = 20000 кож/год), спиртового в г. Галиче (1875), винокуренных в г. Судиславле 
(1879; 1899 – 50 раб. = 70000 ведер на 6000 руб.) и Костроме (1882; 1900 – 156048 
ведер 40-градусной водки; 1897 – 163682 ведер 40-градусной водки на 98944 руб.; 
1913 – 82 раб. + 127000 руб. год/оборот = 13000 год/доход) и клееваренного в ус. 
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Рыжиково Костромского у. (1882; 1894 – 8 раб. = 500 пудов клея на 2000 руб.) заво-
дов, двух лавок в Табачных и сахарной лавки в Пряничных (1905 – 0, 7 млн. руб. 
год/оборот и 14000 руб. год/доход) рядах в г. Костроме, двух десятков жилых домов 
в г. Судиславле и Костроме на Нижне-Набережной (Лесная, 45, 45 а), Богоявленской 
(Симановского, 24-26 а, б, в), Екатеринославской и Еленинской ул., 1557 десятин 
земли в Галичском у. (1906) и др. Судиславский купец 2-й гильдии (1859) и городской 
голова (1866-1869, 1877-1882). Строитель больницы (1876) с баней и мертвецкой 
(1886) и приютом для душевнобольных (1892) и попечитель больницы (1879-1916) 
и приходского училища (1900-1916) в г. Судиславле. Гласный Костромского уездного 
земского собрания (1882-1916). Член учетно-ссудного комитета КО Государствен-
ного банка (1885). Действительный пожизненный член Костромского епархиаль-
ного православного Феодоровско-Сергиевского братства (1887), КО ИППО (1900) 
и др. Костромской купец 1-й гильдии (1885). Действительный член Костромской 
губернской ученой архивной комиссии (27.03.1894) и др. Потомственный почетный 
гражданин (30.04.1895). Жертвователь на реставрацию Спасо-Преображенского 
собора г. Судиславля (1905), 500 руб. на строительство памятника 300-летию цар-
ствования Дома Романовых в г. Костроме (1909) и др. Гласный (1909-1916) и член 
финансово-экономической (1909) и железнодорожной (1913) комиссий Костромской 
городской думы. Кавалер орденов Святой Анны и Святого Станислава II-III степе-
ней, золотой медали с надписью «За усердие» на Станиславовой ленте (11.07.1869) 
и др. Почетный гражданин г. Судиславля (20.05.1907). Личный дворянин (1914). 
Похоронен на Успенском кладбище.

Лит.: Благотворительные учреждения России.– СПб., 1912.– С. 182; Костромская город-
ская дума. Журналы… за 1909 год.– Кострома, 1911.– С. 109; Костромская городская дума. 
Журналы… за 1913 год.– Кострома, 1915.– С. 217; Костромские купцы: родословный сборник: 
в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2018.– Т. 2.– С. 648-650; Костромское пра-
вославное Феодоровско-Сергиевское братство. Отчет о состоянии и деятельности … за 1915 
год.– Кострома, 1916.– С. 2; Костромской отдел Императорского Православного Палестин-
ского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 3, 8, 10; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 
1916.– С. 15; Общая ведомость владельцев недвижимых имуществ в 1-2 ч. города Костро-
мы, с указанием старой и новой оценок, произведенных в 1872/3 и 1882 годах.– Кострома, 
[б.г.].– С. 21, 22, 30, 36; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– Кострома, 
1996.– Вып. I.– Ч. 1.– С. 181-182; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог.– 
Кострома, 1997.– Вып. I.– Ч. 2.– С. 169-170, 192-197; Памятники архитектуры Костромской 
области: Каталог.– Кострома, 2007.– Вып. IX.– С. 299, 301, 302, 303, 313, 320, 341-342, 343, 347, 
350, 362, 370; Рабочее движение в Костроме / изд. Союза русских социалдемократов.– Женева, 
1902.– С. 3-4; Список фабрик, заводов и других промышленных предприятий Костромской 
губернии.– Тула, 1920.– С. 16-17; Указатель фабрик и заводов Европейской России: Матери-
алы для фабрично-заводской статистики / сост. по официальным сведениям Департамента 
Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, испр. и значительно доп.– СПб., 
1894.– С. 241, 287, 608; Фабрично-заводские предприятия Российской Империи / Совет 
съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 1914.– Д-4464, 
Д-4471; Смирнов Ю.В. Судиславль и его окрестности.– [Б.г., б.м.].– С. 26, 30, 33, 34-37; К исто-
рии закрытия винокуренного завода И.П. Третьякова // Поволжский вестник.– Кострома, 
1908.– N° 768; Список членов ИППО, входящих в состав Костромского отдела этого обще-
ства к 1 января 1914 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 312; Горохова 
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О.В., Резепин П.П. Почетные граждане Костромской губернии // Губернскiй домъ: истори-
ко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 
2016.– N° 3 (104).– С. 82-83; Резепин П.П. Городские думы: гласные и головы: Третьяков И.П. 
// Там же.– 2007.– N° 1/2 (76/77).– С. 78; Тлиф И.Х. Третьяковы // Страницы времен: истори-
ко-краеведческий журнал.– Кострома, 2010.– N° 3 (6).– С. 69-78; Чумаков И.М. Памятные 
книги Ивана Михайловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История купеческого 
рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 107; 
Некролог // Курьер.– Кострома, 1916.– N° 198.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 10. Д. 126 б. Л. 84 об.-85; Ф. 133. Оп. 19. Д. 1110. Л. 71; Ф. 200. Оп. 1 а. 
Д. 4994. Л. 1-7; Оп. 6. Д. 424. Л. 45 об.; Д. 2143. Л. 21 об.-22; Д. 2231. Л. 5 об.; Оп. 8. Д. 103. Л. 55 
об., 56 об., 87 об.; Д. 118. Л. 280 об.-281 об.; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 53. Л. 57; Ф. 208. Оп. 1. Д. 1006. 
Л. 1-2 об.; Ф. 340. Оп. 2. Д. 1248. Л. 1-3 об.; Д. 1687. Л. 1-3; Ф. 457. Оп. 1. Д. 142. Л. 1-11; Д. 213. Л. 
60-69 об.; Ф. 477 (1 е.х.).

УСПЕНСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ (07.02.1845, пг. Горки Галичского у. Костром-
ской губ. – 10.09.1928, г. Ленинград) — историк. Сын пономаря Никольской церкви 
Успенского Ивана Ананиевича (?-06.11.1870). Выпускник Галичского духовного 
училища Костромской епархии (1860), Костромской духовной семинарии (1866) 
и историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета (1871). Учитель русского языка Галичского духовного училища Ко-
стромской епархии (1866). Магистр (1874 — дис. «Византийский писатель Никита 
Акоминат из Хон») и доктор (1879 — дис. «Образование Второго Болгарского царства») 
всеобщей истории. Доцент (1874), находившийся в заграничной научной команди-
ровке (01.05.1876-01.06.1878), и ординарный профессор (1879-1894) кафедры всеоб-
щей истории Императорского Новороссийского университета. Участник VI-XV Ар-
хеологических (1884-1911) и I-IV Областных историко-археологических (1901-1909) 
съездов и др. Член-учредитель, председатель и почетный член Историко-филоло-
гического общества при Императорском Новороссийском университете (1889-1918). 
Ректор Императорского Русского археологического института в Константинополе 
(1894-1914). Действительный статский советник (26.12.1891). Член-корреспондент 
(04.12.1893) и действительный (07.10.1900) и почетный (09.01.1916) член Император-
ской Академии наук. Почетный член Императорского Археологического института 
в Санкт-Петербурге (1901), Общества вспомоществования недостаточным ученикам 
Костромской духовной семинарии (1902), Костромской (22.01.1910) и Саратовской 
(09.04.1910) губернских ученых архивных комиссий и др. Редактор Византийского 
временника (1915-1928). Корреспондент Журнала Министерства народного про-
свещения, Записок Императорского Одесского общества истории и древностей, 
Известий Императорского Русского археологического института в Константинополе, 
Известий Императорского Русского археологического общества, Известий Импе-
раторской Академии наук, Известий Российской Академии наук, Исторического 
вестника, Киевлянина, Киевской старины, Летописи Историко-филологического 
общества при Императорском Новороссийском университете, Нового времени, 
Ученых записок Императорского Новороссийского университета, Юридического 
вестника и др. Сотрудник Энциклопедического словаря (СПб., 1890-1907). Кавалер 
всех служебных наград, в т. ч. орденов Святой Анны и Святого Станислава I-III и Свя-
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того Владимира III-IV степеней. Председатель Российского Палестинского общества 
(1921-1928), Кружка друзей греческого языка и литературы при Петроградском 
университете (1922) и Русско-византийской комиссии Российской Академии наук 
(1923). Преподаватель истории Ленинградского государственного университета 
(1922-1927). Академик Российской Академии наук (1925). Иностранный член Бол-
гарской академии наук (1928).

Псевд.: Ф.У.

Соч.: Первые славянские монархии на Северо-Западе.– СПб., 1872 (рец.: Леонтович Ф. // 
Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1876.– N° 2); Византийский писатель 
Никита Акоминат из Хон.– СПб., 1874; Материалы для истории землевладения в XIV веке.– 
Одесса, 1883; Переговоры о мире между Москвой и Польшей в 1581-1582 гг.: Материалы, изд. 
орд. проф. Ф.И. Успенским.– Одесса, 1887; Византийские землемеры: Наблюдения по истории 
сельского хозяйства.– Одесса, 1888; Русь и Византия в X веке: (Речь, произнесенная 11 мая 
1888 года в торжественном собрании Одесского славянского благотворительного обще-
ства в память 900-летнего юбилея крещения Руси).– Одесса, 1888 (рец.: Б-ин А. // ИВ.– СПб., 
1888.– Т. XXXVIII.– Август.– С. 392); Синодик в Неделю православия: сводный текст с при-
мечаниями.– Одесса, 1893; Делопроизводство по обвинению Ивана Итала в ереси.– Одесса, 
1897; История крестовых походов.– Одесса, 1900; Церковно-практическая деятельность 
папы Григория I Двоеслова.– Казань, 1901 (рец.: Курганов Ф.А. // Протоколы заседания 
совета Казанской духовной академии за 1900 год.– Казань, 1901.– Приложение N° 14.– С. 
1-6); О вновь открытых мозаиках в церкви в церкви Св. Димитрия в Солуни.– София, 1909; 
Очерки из истории Трапезундской империи.– Л., 1929; История Византийской империи: 
в 3 т.– СПб.; М.; Л., 1913-1948; Из истории византиноведения в России // Анналы.– Пг., 1923.– 
N° 1.– С. 110-126; Петербургский университет в 1867-71 гг. по воспоминаниям студента // 
Дела и дни.– Л., 1920.– Т. 1.– С. 163-174; О рукописях Никиты Акомината в Парижской нацио-
нальной библиотеке // Журнал Министерства народного просвещения.– СПб., 1877.– Ноябрь; 
О некоторых славянских и по-славянски писанинных рукописях, хранящихся в Лондоне 
и Оксфорде // Там же.– 1878.– Сентябрь, Ноябрь; Отношения Рима с Москвою // Там же.– 1884.– 
Сентябрь-Октябрь; Наказ царя И.В. Грозного князю Елецкому с товарищами. Одесса // Там 
же.– 1885.– Декабрь; Очерки по истории византийской образованности // Там же.– 1891.– N° 
1, 4, 9-10; 1892.– N° 1-2; Отд. отт.– СПб., 1891; Как возник и развивался в России восточный 
вопрос // Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества.– СПб., 
1886.– N° 6.– С. 245-257; Отд. отт.– СПб., 1887 (рец.: Е.П. // Исторический вестник.– СПб., 
1887.– Т. XXVIII.– Апрель.– С. 217); Брак царя Ивана III с Софьею Палеолог // Исторический 
вестник.– СПб., 1887.– Т. XXX.– Декабрь.– С. 679; Фрагменты мозаичной росписи в церкви 
св. евангелиста Иоанна в Равенне // Известия Императорского Русского археологического 
института в Константинополе.– София, 1902.– Т. VIII.– Вып. 1-2; Константинопольский 
серальский кодекс восьмикнижия // Там же.– 1907.– Т. XII; Отчет о занятиях в Трапезунте 
летом 1917 года // Известия Российской Академии наук.– Пг., 1918.– 6-я серия.– N° 5.– С. 
207-238; Памяти Н.П. Кондакова // Там же.– 1926.– N° 9.– С. 567-576; Византийские владения 
на северном берегу Черного моря в IX-X веках // Киевская старина.– Киев, 1889.– Май; Отд. 
отт.– Киев, 1889; Воспоминания о В.И. Григоровиче // Летопись Историко-филологического 
общества при Императорском Новороссийском университете.– Одесса, 1890.– Вып. I; Отд. 
отт.– Одесса, 1890; Типик монастыря св. Маманта // Там же.– 1892.– Вып. II; Неизданное 
церковное слово о болгарско-византийских отношениях в первой половине X века // Там 
же.– 1894.– Вып. IV; Значение византийской и южнославянской пронии // Сборник статей 
по славяноведению в честь В.И. Ламанского.– СПб., 1901.– С. 1-32; О значении византийских 
занятий в изучении средневековой истории // Ученые записки Императорского Новорос-
сийского университета.– Одесса, 1875.– Т. XVI; Отчет о занятиях (греческою историей) // Там 
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же.– 1877.– Т. XXII; Образование Второго Болгарского царства // Там же.– 1879.– Т. XXVII.– С. 
97-416; Отд. отт.– Одесса, 1879; Древнейший памятник славянского права // Юридический 
вестник.– СПб., 1886.– N° 4.

Лит.: Архив АН СССР: Обозрение архивных материалов.– Л., 1933.– Вып. 1.– С. 131; Архивы 
русских византинистов в Санкт-Петербурге.– СПб., 1995.– С. 5, 6, 31, 36, 40, 43-92, 94, 111, 134, 
142-151, 153-155, 170, 172, 210-212, 215, 217, 221, 227, 232, 243-245, 255, 256, 267, 288, 289, 296, 
302, 307, 309, 311, 314, 316-321, 323, 336, 348, 349, 361, 362, 364, 369, 371, 376, 431, 432, 434; Боль-
шая Российская энциклопедия: в 35 т. / председ. Науч.-ред. совета Ю.С. Осипов.– М., 2017.– Т. 
33.– С. 114; Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров.– М., 1977.– Т. 27.– 
С. 119-120; Большая энциклопедия: в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов.– М., 2006.– Т. 53.– С. 405; 
Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний: в 20 т. / 
под редакцией С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова.– Лейпциг; Вена; СПб., [б.г.].– Т. 19.– С. 52; Исто-
рия исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография.– М., 1965.– С. 567-569; 
Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. 
Резепин.– Кострома, 2015.– N° 13, 231; Памяти Ф.И. Успенского (1845-1928).– Л., 1929; 15-летие 
Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете.– 
Одесса, 1905.– С. 46; Российская Академия наук. Персональный состав: в 3 кн.– М., 1999.– Кн. 
1.– С. 88; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь.– М., 
1979.– С. 338-339; Советская историческая энциклопедия: в 16 т. / гл. ред. Е.М. Жуков.– М., 
1973– Т. 14.– Стб. 896; Список гражданским чинам четвертого класса.– СПб., 1896.– С. 1064.– 
N° 1702; Украинская советская энциклопедия.– Киев, 1984.– Т. 11.– Кн. 1.– С. 427; Энциклопе-
дический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 
1902.– Т. XXXV.– С. 22-23; Вичуговский П.Ф., Градусов И.В., Корженевский В.И. Историческая 
записка о Галичском городском 3-классном училище. 1800-1900.– Макарьев на Унже, 1901.– 
С. 55; [Маркевич А.И.] Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета: 
Историческая записка экстра-ординарного профессора А.И. Маркевича и Академические 
списки.– Одесса, 1890.– С. 200-202, 726; Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писа-
телей, ученых и общественных деятелей: в 4 т.– М., 1960.– Т. IV.– С. 483; [Сазонов Д.И., прот.] 
Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятельности Регионального 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества в Костромской области 
/ авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 4, 67; Шведова О.И. Истори-
ки СССР: Указатель печатных списков их трудов.– М., 1941.– С. 118; Яковлев П.С. Памятная 
книжка Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 
19; Безобразов П.В. 40-летие ученой деятельности академика Ф.И. Успенского // Византий-
ский временник.– СПб., 1914.– Т. XX.– Отд. III.– С. 103-104; Герд Л.А. Еще один проект «рус-
ского Константинополя»: Записка Ф.И. Успенского. 1915 г. // Вспомогательные исторические 
дисциплины.– СПб., 2007.– Т. XXX.– С. 424-433; Горянов Б.Т. Ф.И. Успенский и его значение 
в византиноведении: (К столетию со дня рождения: 1845 — 7 февраля — 1945) // Византийский 
временник.– Л., 1947.– Т. 1 (XXVI).– С. 83-96; Каптерев С.Н. Uspenskiana (I. Хронологический 
указатель трудов. II. Литература о Ф.И. Успенском) // Там же.– С. 270-313; Лозовик Г.Н. Твор-
чий шлях академiка Ф.I. Успенського // Східний світ.– Харкiв, 1928.– N° 6.– С. 13-20; Резепин 
П.П. Замечательные выпускники Костромской духовной семинарии // Костромская старина: 
историко-краеведческий журнал.– Кострома, 2006.– N° 19.– С. 47; Светочъ: альманах / гл. ред. 
прот. Д.И. Сазонов.– Кострома, 2007.– N° 2.– С. 124; Шмит Ф.И. Федор Иванович Успенский 
/ публикация, предисловие и примечания Е.Ю. Басаргиной // Деятели русской науки науки 
XIX-XX веков.– СПб., 1993.– Вып. 2.– С. 33-49; Некролог // Историк-марксист.– М., 1928.– N° 10.– 
С. 110-114.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 13. Д. 181. Л. 38; Ф. 179. Оп. 2. Д. 4. Л. 7; Ф. 407. Оп. 1. Д. 251. Л. 79; Ф. 
432. Оп. 1. Д. 2460. Л. 8 об.; МО АРАН. Ф. 116 (7 е.х.); ПФА РАН. Ф. 116 (803 е.х.); Ф. 127. Оп. 1. Д. 132.



158 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

ФРЯЗИНОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (18.06.1859, с. Шалго-Бодуново Кирил-
ловского у. Новгородской губ. – 29.04.1922, г. Кострома) — педагог. Сын священника 
Спасо-Преображенской церкви. Выпускник Кирилловского духовного училища 
Новгородской епархии (1874), Новгородской духовной семинарии (1880) и Санкт-Пе-
тербургской духовной академии (1884). Кандидат богословия (1884). Помощник 
инспектора (05.10.1884), учитель богословия (11.12.1886) и действительный член 
Общества вспомоществования недостаточным ученикам (1899) Костромской духов-
ной семинарии. Статский советник (05.10.1896). Член-сотрудник КО ИППО (1898). 
Действительный член Костромского церковно-исторического общества (1912) и др. 
Корреспондент Костромских ЕВ. Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов 
Святой Анны и Святого Станислава II-III степеней и серебряной медали в память 
императора Александра III (1896). Научный сотрудник кафедры обществоведения 
Костромского государственного рабоче-крестьянского университета (22.11.1919-
29.04.1922).

Соч.: Отношение разума к истинам Веры Христовой // Костромские ЕВ.– Кострома, 1909.– 
N° 11.– Ч.н.– С. 386-406; Критический разбор учения социализма о равенстве состояний 
всех людей и коммунизме // Там же.– 1914.– N° 8.– Ч.н.– С. 163-180; N° 9.– Ч.н.– С. 189-199; 
N° 10.– Ч.н.– С. 209-225; Отд. отт.– Кострома, 1914.

Лит.: Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятельности 
… за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 46; Ко-
стромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 
год.– Кострома, 1916.– С. 16; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской духовной семинарии 
(1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49; Список должностных лиц в Костромской духовной 
семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1902/03 учебного года // 
Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение к N° 18.– С. 5; Список должностных лиц 
в Костромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 
1906/07 учебного года // Там же.– 1906.– Приложение к N° 18.– С. 4-5; XXV-летний юбилей 
служебной деятельности преподавателя Костромской духовной семинарии Василия Гав-
риловича Фрязинова // Там же.– 1910.– N° 6.– Ч.н.– С. 174-188; Некролог // Красный мир.– 
Кострома, 1922.– 6 мая.– N° 98.

Арх.: ГАКО. Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 2 об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3488. Л. 13-13 об.; Д. 3615. Л. 72-74; 
Д. 3682. Л. 27-28; Д. 3874. Л. 32-34; Д. 4093. Л. 30-32; Д. 4592. Л. 25-26; Р. 33. Оп. 1. Д. 41. Л. 14 об.

ХОЗИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (12.04.1875, ус. Алексеевка Лебедянского у. 
Тамбовской губ. — не ранее 1918) — государственный деятель. Сын отставного пол-
ковника потомственных дворян Хозикова Владимира Прокофьевича (?-?). Владе-
лец ус. Алексеевка и 278 родовых десятин земли в Лебедянском у. Тамбовской губ. 
Выпускник 2-го Московского кадетского корпуса (1895). Канцелярист канцелярии 
предводителя дворянства Липецкого у. Тамбовской губ. (02.09.1897). Коллежский 
регистратор (05.02.1899). Младший чиновник особых поручений канцелярии Там-
бовского губернатора (27.06.1900). Земский начальник 2-го участка Липецкого у. 
Тамбовской губ. (01.10.1900). Губернский секретарь (04.03.1902). Предводитель 
дворянства Лебедянского у. Тамбовской губ. (20.01.1903). Коллежский советник 
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(24.01.1909). Почетный гражданин г. Лебедяни Тамбовской губ. – «за содействие 
сооружению храма при местной тюрьме, преобразованию мужской прогимназии 
в гимназию, устройство моста через реку Дон и деятельность в качестве председателя 
Лебедянского благотворительного общества» (27.10.1910). Костромской вице-губер-
натор (23.08.1910-09.02.1915). Председатель комитета по ремонту и реставрации 
Ипатьевского монастыря (08.02.1911), за что в день посещения Ипатьевского мона-
стыря Николаем II удостоился высочайшей благодарности (19.05.1913). Попечитель 
Костромского Александринского детского приюта (13.11.1910-29.03.1913). Товарищ 
председателя КО ИППО (03.12.1911). Действительный член Костромского церковно-и-
сторического общества (03.06.1912). Участник приема в г. Костроме (19-21.05.1913) 
императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II (06.05.1868-17.07.1918) с семьей и др. 
Почетный пожизненный член Костромского Александровского православного брат-
ства (1915). Статский советник (06.12.1912). Действительный камергер (20.05.1913). 
Кавалер всех служебных наград, в т. ч. орденов Святого Станислава II (17.04.1904) 
и Святого Владимира IV (20.01.1906) степеней, знака Красного Креста (01.08.1906), 
медалей в память 100-летия Отечественной войны (15.08.1912) и 300-летия Дома 
Романовых (21.02.1913), светло-бронзовой медали за успешную мобилизацию 1914 
года (12.02.1915), юбилейного нагрудного знака в память 300-летия Дома Романовых 
(31.07.1913), знака отличия за труды по землеустройству (06.12.1913) и др. Ени-
сейский (21.01.-01.09.1915) и Костромской (01.09.1915-03.03.1917) губернатор, при 
котором было учреждено Костромское экономическое общество (14.02.1916) и от-
крыто Солигаличское реальное училище (1916). Действительный статский советник 
(06.12.1916), удостоенный высочайших благодарностей (02.05.1916 — «за снабжение 
одеждой нижних чинов, уволенных на родину из лечебных заведений»; 04.08.1916 — 
«за деятельность по постройке Романовской больницы»).

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 415, 421; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 104-105, 114; Костромское Александровское 
православное братство. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 3; Костромское церков-
но-историческое общество. Отчет о состоянии и деятельности … за время от его открытия 
3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 10, 46; Костромской отдел Импера-
торского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 
2, 16; Правые партии. 1905-1917 гг.: Документы и материалы: в 2 т.– М., 1998.– Т. 2.– С. 576; 
Служение отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1778-2008 гг.: исто-
рико-биографические очерки / отв. ред., сост. А.М. Белов; вступ. ст. А.М. Белова.– Кострома, 
2009.– С. 108-110; Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел 1904 
года (исправленный по 15 апреля): в 2 ч.– СПб., 1904.– Ч. II.– С. 657; Список лиц, служащих 
по ведомству Министерства внутренних дел 1914 года (исправлен по 1-е января): в 2 ч.– 
СПб., 1914.– Ч. II.– С. 261; Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского, К.К. 
Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1897.– Т. XX.– С. 376; Виноградов Н.Н. Празднование 
трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года 
/ изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– С. 38, 94, 177, 214, 225; Джунковский В.Ф. Воспоминания: 
в 2 т.– М., 1997.– Т. 2.– С. 163-164; Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Рос-
сийской Империи (XVIII – нач. ХХ в.).– Изд. 2-е, испр.. и доп.– М., 2001.– С. 287, 299; Дюбюк 
Е.Ф. Дневник. 1916 // Костромская земля: краеведческий альманах Костромского фонда 
культуры.– Кострома, 1995.– Вып. III.– С. 177.
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Арх.: ГАКО. Ф. 133. Б/ш. Д. 914. Л. 4 об.-6; Ф. 134. Оп. 7. Д. 566. Л. 1-26.

ЧУМАКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (16.02.1856, г. Кострома – 01.01.1921, там же) — 
предприниматель и общественный деятель. Сын костромского купца 1-й гильдии 
(1868) Чумакова Михаила Николаевича (20.05.1822-29.11.1889). Брат ЧУМАКОВА 
М.М. Костромской купец 1-й гильдии (1877). Совладелец Торгового дома М.Н. Чу-
макова с сыновьями, паровой мельницы (1905 – 163000 руб. год/оборот и 56500 руб. 
год/доход) и табачной фабрики (1905 – 0, 5 млн. руб. год/оборот и 37000 руб. год/
доход; 1913 – 200 раб. и 3, 5 млн. руб. осн. капитала) на Московской ул., одной лавки 
в Хлебных и одной в Овощных рядах, трех каменных жилых домов в г. Костроме, ус. 
Васильевское Костромского у. и др. Потомственный почетный гражданин (1883). 
Гласный (1887-1916) и член санитарной (27.07.1893), ревизионной (11.06.1893), 
финансовой (05.03.1909-1913), особой для выработки мероприятий по благоу-
стройству г. Костромы ко времени празднования 300-летия царствования Дома 
Романовых (12.01.1910) и железнодорожной (26.06.1913) комиссий и представитель 
на коронации (14.05.1896) императора (21.10.1894-02.03.1917) Николая II (06.05.1868-
17.07.1918) Костромской городской думы. Член учетно-ссудного комитета Ко-
стромского городского общественного банка (26.03.1887-1898). Староста (1889-
1920) и основатель церковно-приходской школы (1889) костромской Богословской 
церкви на Кадкиной горе, которой пожертвовал 13000 руб. (1897). Член-попечитель 
(1892), почетный член (18.11.1892) и член совета (1895) Костромского губернского 
попечительного о бедных комитета. Попечитель Троицкой церковно-приходской 
школы г. Любима Ярославской губ. (13.02.1896) и костромского Константиновского 
городского приходского училища (27.11.1899). Уполномоченный для присутствия 
в общих собраниях костромского купечества (1900-1902). Член попечительных со-
ветов костромских торговой школы (25.09.1900) и Григоровской женской гимназии 
(29.05.1908-1916), комитетов по устройству Костромской общественной гимназии 
(27.01.1905) и строительству памятника 300-летию царствования Дома Романовых 
в г. Костроме (10.03.1909), на которое пожертвовал 3000 руб., Костромского коми-
тета торговли и мануфактур (09.11.1900) и Костромского губернского по торговому 
налогу присутствия (10.10.1902-01.01.1907). Почетный член Макарьевского благо-
творительного общества (12.06.1891), Костромского губернского попечительства 
о ремесленных приютах (09.01.1894) и Костромского губернского попечительства 
о детских приютах (03.10.1895). Действительный член Костромской губернской 
ученой архивной комиссии (22.03.1897), пожертвовавший ей 1000 руб. на строитель-
ство костромского Романовского музея (1909), Костромского общества охотников 
конского бега (1898), КО ИППО (29.03.1898) и др. Пожизненный член Костромского 
общества взаимного вспомоществования учащих и учащихся (10.03.1898). По-
четный гражданин г. Макарьева Костромской губ. (1899). Почетный блюститель 
Костромской торговой школы (07.03.1901). Кавалер орденов Святого Станислава II 
(1914) и III (06.05.1907) и Святой Анны III (06.12.1910) степеней, серебряного (1895) 
и золотого (1905) знаков попечительства Императрицы Марии Федоровны о сле-
пых, золотых медалей с надписью «За усердие» на Александровской (20.12.1900) 
и Станиславовой (08.11.1897) лентах, серебряной медали в память коронования 
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императора Николая II (20.08.1896) и др. и лауреат больших золотых медалей за муку 
Всемирной выставки в г. Париже (1880) и Всероссийской мануфактурной выставки 
в г. Москве (1882) и др. Участник IV Областного историко-археологического съез-
да в г. Костроме (21-29.06.1909). Коммерции советник (1913). Холост. Похоронен 
на Лазаревском кладбище.

Соч.: Памятные книги Ивана Михайловича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: 
История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чу-
дова.– М., 2006.– С. 104-371.

Лит.: Императорское Человеколюбивое общество. Памятная книжка на 1915 год.– Пг., 
1915.– С. 139; Костромская городская дума. Журналы … за 1887 год.– Кострома, 1888.– С. 41; 
Костромская городская дума. Журналы … за 1905 год.– Кострома, 1906.– С. 33; Костромская 
городская дума. Журналы … за 1909 год.– Кострома, 1911.– С. 139; Костромская городская 
дума. Журналы … за 1913 год.– Кострома, 1914.– С. 217; Костромские инскрипты XVIII-XX 
вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 
106; Костромские купцы: родословный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резе-
пин.– СПб., 2018.– Т. 2.– С. 787-789; КООКБ. Результат бегов КООКБ. 1902 г. 5-й год.– Кострома, 
1902.– С. 5, 6. 29, 30; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 13; Костромской отдел Император-
ского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– 
С. 10; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет 
… за 1915 год.– Кострома, 1916.– С. 16; Список фабрик, заводов и других промышленных 
предприятий Костромской губернии.– Тула, 1920.– С. 12-13; Указатель фабрик и заводов 
Европейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики / сост. по официаль-
ным сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов.– Изд. 3-е, 
испр. и значительно доп.– СПб., 1894.– С. 449; Фабрично-заводские предприятия Российской 
Империи / Совет съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 2-е.– [СПб.], 
1914.– Д-967, Д-7461; Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический 
справочник.– СПб., 1998.– С. 370; Виноградов Н.Н. Празднование трехсотлетия царствования 
Дома Романовых в Костромской губернии 19-21 мая 1913 года / изд. КГУАК.– Кострома, 1914.– 
С. 117; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной 
деятельности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского 
Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 
2018.– С. 36; Список членов ИППО, входящих в состав Костромского отдела этого общества 
к 1 января 1914 года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1914.– N° 12.– Ч.о.– С. 313; Ботников Г.Н. 
Почему и за что Костромская городская дума благодарила И.М. Чумакова и представителей 
торгового дома наследников Акатова // Поволжский вестник.– Кострома, 1916.– N° 2832; 
Горохова О.В., Резепин П.П. Почетные граждане Костромской губернии // Губернскiй домъ: 
историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Ко-
строма, 2016.– N° 3 (104).– С. 79-80; Дюбюк Е.Ф. Дневник. 1916 // Костромская земля: краевед-
ческий альманах Костромского фонда культуры.– Кострома, 1995.– Вып. III.– С. 179; Резепин 
П.П. Старинные костромские брэнды: табак // Костромской предприниматель.– Кострома, 
2006.– N° 14.– С. 15; Резепин П.П. Почетный президент КООКБ Великий князь Дмитрий 
Константинович // Романовские чтения. 400 лет окончания Смуты и воцарения династии 
Романовых: Материалы всероссийской конференции, Кострома, 2-3 марта 2013 года / сост. 
и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 2013.– С. 253-257; Резепин П.П., Тлиф И.Х. «С губер-
натором у меня наладилось» // Губернскiй домъ: историко-краеведческий культурно-про-
светительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2006.– N° 6 (75).– С. 49-56; Резепин 
П.П., Тлиф И.Х. Из деловой переписки совладельцев Костромской Льняной Мануфактуры 
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С.Н. Третьякова и В.А. Шевалдышева // Династия Третьяковых в истории промышленного 
развития и благотворительности России: Коллективная монография / науч. ред. Е.А. Чугу-
нов; отв. ред. Н.В. Павличкова.– Кострома, 2015.– С. 95-101; Чумаков М.Н. Памятная книга 
Михаила Николаевича Чумакова // Костромские купцы Чумаковы: История купеческого 
рода: дневники, документы, воспоминания / сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 94.

Арх.: ГАКО. Ф. 56. Оп. 3. Д. 23. Л. 155 об.; Ф. 130. Оп. 9. Д. 3691. Л. 81 об.-84; Оп. 11. Д. 2114. 
Л. 56 об.-57 об.; Ф. 134. Оп. 3. Д. 616 (†); Б/ш. Д. 1514. Л. 1-8; Ф. 179. Оп. 2. Д. 1. Л. 13; Ф. 196. Оп. 
1. Д. 32. Л. 11-11 об.; Ф. 200. Оп. 1 а. Д. 2592 (†); Оп. 3. Д. 854. Л. 33 об.; Оп. 6. Д. 424. Л. 38 об.; Д. 
2231. Л. 4 об.; Оп. 8. Д. 103. Л. 59 об.; Ф. 397. Оп. 1. Д. 81. Л. 6-8; Ф. 436. Оп. 1. Д. 829. Л. 1 об.-9; 
Ф. 457. Оп. 1. Д. 213. Л. 90 об.-100 об.; Ф. 472 (32 е.х.); Ф. 484 (14 е.х.); Ф. 497. Оп. 2. Д. 2113. Л. 47 
об.-48; Д. 2513. Л. 126 об.-127; Ф. 1134 (7 е.х.); Р. 1355. Оп. 1. Д. 45. Л. 2 об.-3.

ЧУМАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (04.11.1862, г. Кострома – 04.11.1909, там 
же) — предприниматель и общественный деятель. Сын костромского купца 1-й гиль-
дии (1868) Чумакова Михаила Николаевича (20.05.1822-29.11.1889). Брат ЧУМАКОВА 
И.М. Потомственный почетный гражданин (1883). Совладелец Торгового дома М.Н. 
Чумакова с сыновьями, паровой мельницы (1905 – 163000 руб. год/оборот и 56500 
руб. год/доход) и табачной фабрики (1905 – 0, 5 млн. руб. год/оборот и 37000 руб. год/
доход; 1913 – 200 раб. и 3, 5 млн. руб. осн. капитала) на Московской ул. Пожизнен-
ный член Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского 
братства (1887). Член Макарьевского благотворительного общества (1891), попечи-
тельного совета Костромской торговой школы (1897), которой пожертвовал 1000 
руб. Почетный блюститель хозяйственной части Костромского духовного училища 
(29.12.1894). Почетный член и казначей Костромского общества охотников конского 
бега (1898). Действительный член КО ИППО (29.03.1898), Костромской губернской 
ученой архивной комиссии (15.03.1907) и др. Гласный Костромской городской 
думы (1908). Кавалер ордена Святого Станислава III степени (1908) и др. Участник 
IV Областного историко-археологического съезда в г. Костроме (21-29.06.1909) и др. 
Умер от чахотки в г. Ялте Таврической губ. Похоронен на Лазаревском кладбище.

Лит.: Императорское Человеколюбивое общество. Памятная книжка на 1915 год.– Пг., 
1915.– С. 139, 140; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. 
О.В. Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 216, 237; Костромские купцы: родослов-
ный сборник: в 2 т. / авт.-сост. О.В. Горохова, П.П. Резепин.– СПб., 2018.– Т. 2.– С. 790; КООКБ. 
Результат бегов КООКБ. 1902 г. 5-й год.– Кострома, 1902.– С. 5, 6, 29, 30; Костромской отдел 
Императорского Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1899-1900 гг.– Ко-
строма, 1900.– С. 13; Костромской отдел Императорского Православного Палестинского 
Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 10; Фабрично-заводские предприятия 
Российской Империи / Совет съездов представителей промышленности и торговли.– Изд. 
2-е.– [СПб.], 1914.– Д-967, Д-7461; Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биогра-
фический справочник.– СПб., 1998.– С. 370; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дми-
трий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 36; Список должностных лиц в Костромской духовной 
семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 1907/08 учебного года // 
Там же.– 1907.– Приложение к N° 20.– С. 9-10; Чумаков С.М. Да ведают потомки // Костромские 
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купцы Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. 
А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 18; Резепин П.П. Старинные костромские брэнды: табак 
// Костромской предприниматель.– Кострома, 2006.– N° 14.– С. 15; Резепин П.П. Почетный 
президент КООКБ Великий князь Дмитрий Константинович // Романовские чтения. 400 лет 
окончания Смуты и воцарения династии Романовых: материалы всероссийской конфе-
ренции, Кострома, 2-3 марта 2013 года / сост. и науч. ред. А.Д. Шипилов.– Кострома, 2013.– 
С. 253-257; Чумаков М.Н. Памятная книга Михаила Николаевича Чумакова // Костромские 
купцы Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / сост. 
А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 97-98; Некролог // Поволжский вестник.– Кострома, 
1909.– N° 1035.

Арх.: ГАКО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 616 (†); Б/ш. Д. 1514. Л. 1-8; Ф. 200. Оп. 1 а. Д. 2592 (†); Оп. 6. Д. 424. 
Л. 38 об.; Д. 2231. Л. 4 об.; Ф. 397. Оп. 1. Д. 81. Л. 6-8; Ф. 457. Оп. 1. Д. 213. Л. 90 об.-100 об.; Ф. 472 
(32 е.х.); Ф. 484 (14 е.х.); Ф. 497. Оп. 2. Д. 2113. Л. 47 об.-48; Д. 2513. Л. 126 об.-127; Ф. 1134 (7 е.х.).

ШИЛОВСКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (12.09.1871, г. Санкт-Петербург – 03.06.1957, 
г. Херфордшир, Великобритания) – государственный деятель, изобретатель. Сын 
действительного статского советника и владельца им. Глебово-Избище Москов-
ского у. Московской губ. Шиловского Петра Степановича (1829-1902) и Прасковьи 
Федоровны, урожденной Лебедевой (?-?). Выпускник санкт-петербургских III гим-
назии (1887) и Императорского училища правоведения (1892). Судебный следова-
тель Лугского у. Санкт-Петербургской (16.05.1892) и Новоржевского у. Псковской 
(1895) губ. Товарищ прокурора Ревельского (1897) и Саратовского (1900) окружных 
судов. Уральский (24.04.1902), где проявил себя умелым организатором во вре-
мя эпидемии чумы, Екатеринославский (02.06.1906) и Симбирский (12.05.1907) 
вице-губернатор. Камер-юнкер (1905). Обладатель патентов на «Устройство для 
сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положе-
нии тел» (1909) и конструкции устойчивых при качке гироскопических морских 
орудия, указателя курса, прожектора и пр. и первого в мире гироскопического 
автомобиля на двух колесах (1914-1916). Костромской (22.02.1910) и Олонецкий 
(31.12.1912) губернатор, при котором были открыты Костромское землемерное 
(1911) и Ветлужское реальное (01.12.1911) училища и Ветлужская (1910), Коло-
гривская (1910), Нерехтская (1911) и Юрьевецкая (1911) мужские и Кологривская 
(1911) и Солигаличская (1911) женские гимназии и 13 воскресных школ (9 мужских 
и 4 женских) в Костромской губ., костромские эсперантистское (1910), научное 
по изучению местного края (05.05.1912), гимнастическое (14.05.1912) и церков-
но-историческое (03.06.1912) общества и отделения Всероссийской лиги борьбы 
с туберкулезом (01.01.1912) и Русского музыкального общества (22.02.1912), Нерех-
тское (03.12.1910) и Плесское (04.07.1911) общества самообразования, памятники 
императору (19.02.1855-01.03.1881) Александру II (17.04.1818-01.03.1881) в уездных 
городах и волостных селах, адресный стол губернского правления (1912) и др., 
подавлены всеобщая в память о Ленском расстреле (06.04.1912) и первомай-
ская (01.05.1912) забастовки и 10-тысячная демонстрация (01.05.1912) и 35-днев-
ная стачка (16.06.-23.08.1912) в г. Костроме. Председатель Особого комитета для 
заведывания Всероссийской подпиской на сооружение в Костроме памятника 
300-летию Дома Романовых (1910-1912). Почетный член костромских губернского 
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попечительного о бедных комитета (1910), епархиального православного Федо-
ровско-Сергиевского братства (03.03.1912) и церковно-исторического общества 
(03.03.1912) и отделения Императорского Русского музыкального общества (1913). 
Председатель совета (01.03.1910-02.01.1913) и действительный член (01.04.1912) 
Костромской губернской ученой архивной комиссии. Участник выставки Им-
ператорского Русского технического общества (1911). Почетный мировой судья 
Солигаличского у. Костромской губ. (1911) и гражданин г. Костромы (02.01.1913). 
Корреспондент Гражданина и др. Автор доклада «О постройке гироскопической 
железнодорожной ветки Кремль-Кунцево» на заседании Всероссийского совета 
народного хозяйства (08.09.1919). Руководитель строительства гироскопического 
поезда и монорельсовой железнодорожной линии Петроград-Детское Село (1921-
1922). Эмигрант в Великобританию (1922).

Соч.: Судебные очерки.– СПб., 1899.– Вып. 1; Акты, относящиеся к политическому по-
ложению Финляндии.– СПб., 1903; О свободе слова, печати и собраний по английскому 
праву.– Уральск, 1906; Записка симбирского вице-губернатора П. Шиловского о продоволь-
ственной сельской земельной реформе.– Симбирск, 1907; О задачах ближайшей внутренней 
политики: (Записка б. костромского губернатора П.П. Шиловского).– Пг., 1915; The gyroscope: 
its practical construction and application. Treating of the Physics and experimental mechanics of 
the gyroscope and explaining the method of its application to the stabilization of monorail ways, 
ships, aero planes, marina guns, etc. / By P.P. Schilovsky with a prof. by prof. C. V. Boys. Chipper 
re – issue.– New-York, 1938.

Лит.: Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 2003.– 
С. 414, 421, 430, 442, 461; Костромская городская дума. Журналы ... за 1913 год.– Кострома, 
1915.– С. 2-3; Костромское церковно-историческое общество. Отчет о состоянии и деятель-
ности … за время от его открытия 3 июня 1912 до 1 января 1914 года.– Кострома, 1914.– С. 
9; Обзор Костромской губернии за 1911год.– Кострома, 1912.– С. 29-30; Общий Гербовник 
дворянских родов Всероссийския Империя, начатый в 1797 году.– [Б.м., б.г.].– Ч. 5.– N° 48; 
Памятная книжка Императорского училища правоведения на учебный 1916/17 год.– Пг., 
1916.– С. 186; Служение отечеству. Руководители Костромской губернии и области, 1778-
2008 гг.: историко-биографические очерки / отв. ред., сост. А.М. Белов; вступ. ст. А.М. 
Белова.– Кострома, 2009.– С. 99-102; Список лиц, служащих по ведомству Министерства 
внутренних дел. 1907: в 2 ч.– СПб., 1907.– Ч. II.– С. 167; Энциклопедический словарь / под 
ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского.– СПб., 1903.– Т. XXXIX а.– С. 569; 
Лысенко Л.M. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской Империи (XVIII – нач. XХ 
в.).– Изд. 2-е, испр. и доп.– М., 2001.– С. 299, 315; Экстренное заседание Городской думы 
(Вопрос о чествовании П.П. Шиловского) // Старая Костромская жизнь.– Кострома, 1913.– 
3 января; Проводы П.П. Шиловского // Там же.– 4 января; К уходу П.П. Шиловского // Там 
же.– 10 января; Проводы П.П. И М.Н. Шиловских // Там же.– 13 января; Карьера губерна-
тора П.П. Шиловского // Русское слово.– СПб., 1913.– 21 июня; Горохова О.В., Резепин П.П. 
Почетные граждане Костромской губернии // Губернскiй домъ: историко-краеведческий 
культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 2016.– N° 3 (104).– С. 
77-78; Резепин П.П. Почетные члены КЦИО: Шиловский П.П. // Губернскiй домъ: истори-
ко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал.– Кострома, 
2007.– N° 6.– С. 16; Резепин П.П. Почетные члены КЦИО: Арсений (Тимофеев Аполлон) // 
Там же.– 2007.– N° 6.– С. 15; Черненко Г.Т. Чудо-поезд губернатора Шиловского // Секретные 
материалы.– СПб., 2001.– 26 февраля; Чумаков С.М. Воспоминания костромича // Костром-
ские купцы Чумаковы: История купеческого рода: дневники, документы, воспоминания / 
сост. А.В. Бялко, Н.Г. Чудова.– М., 2006.– С. 404-405.
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Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12225. Л. 1-160; Оп. 31. Д. 739. Л. 28-47; Оп. 36. Д. 35. Л. 33-34; 
Ф. 134. Оп. 7. Д. 343. Л. 1-24; Ф. 143. Оп. 1. Д. 4529. Л. 6-6 об.; Ф. 175. Оп.1. Д. 10. Л. 19-21 об.; Ф. 
179. Оп. 2. Д. 5. Л. 2; Ф. 400. Оп. 1. Д. 13. Л. 1; КГОИАХМЗ. КОК 42002, 42003.

ШИПОВ АВДИЙ ИВАНОВИЧ (11.06.1831, с. Фряньково Нерехтского у. Костром-
ской губ. – 25.04.1908, там же) — дворянский и земский деятель. Сын генерал-май-
ора (12.12.1828) Шипова Ивана Павловича (1793-21.10.1845) и Ольги Авдиевны, 
урожденной Супоневой (12.10.1803-06.01.1866). Выпускник Ярославского Деми-
довского юридического лицея (1850). Канцелярский чиновник (15.09.1850) и млад-
ший (03.06.1852) и старший (23.06.1854) чиновник особых поручений канцелярии 
Ярославского и Костромского (30.04.1858) губернаторов. Предводитель дворянства 
Мологского у. Ярославской губ. (17.10.1858-05.09.1861), Нерехтского у. Костромской 
губ. (28.02.1875) и Костромской губ. (30.01.1881-01.01.1902). Мировой посредник 
1-го участка Мологского у. Ярославской губ. (24.11.1861-04.03.1864). Член от пра-
вительства на съездах мировых судей Ярославской губ. (12.04.1864-24.02.1869). 
Гласный Нерехтского уездного и Костромского губернского (1865-1902) земских 
собраний. Мировой (19.05.1869) и почетный мировой (07.05.1875) судья Нерехт-
ского у. Председатель Костромского губернского попечительного о бедных коми-
тета (24.02.1885-10.04.1888). Тайный советник (05.04.1892). Почетный попечитель 
Костромской губернской гимназии (21.12.1901-25.04.1908). Учредитель именной 
стипендии в Ярославском Демидовском юридическом лицее (1902). Член совета 
Министерства внутренних дел (1902-1906). Кавалер всех служебных наград, в т. ч. 
орденов Святого Александра Невского (01.01.1902), Белого Орла (14.05.1896), Свя-
той Анны I (09.04.1889), Святого Станислава I (30.08.1886) и Святого Владимира II 
(02.04.1895) и III (15.05.1883) степеней. Действительный (14.03.1891) и почетный 
(11.06.1891) член Костромской губернской ученой архивной комиссии. Почетный 
член Костромского епархиального православного Феодоровско-Сергиевского брат-
ства (1887), Императорского Археологического института в Санкт-Петербурге и др. 
Владелец ус. Фряньково с 975 десятинами земли в Нерехтском у. Костромской губ.

Соч.: Костромской губернский предводитель дворянства. Краткий отчет … за 1881-1885 гг.– 
Кострома, 1882-1886; Костромской губернский предводитель дворянства. Дополнительный 
отчет … за последние два месяца ноябрь и декабрь 1883 года.– Кострома, 1884; Костромской 
губернский предводитель дворянства. Краткий отчет … с 1 января по 15 ноября 1886 года.– 
Кострома, 1886; Костромской губернский предводитель дворянства. Дополнительный отчет … 
с 15 ноября 1886 года по 1 января 1887 года.– Кострома, 1887; Костромской губернский пред-
водитель дворянства. Отчет … за 1887-1901 гг.– Кострома, 1888-1901; Костромской губернский 
предводитель дворянства. Дополнительный отчет … с 15 ноября 1889 года по 1 января 1890 
года.– Кострома, 1890; Костромской губернский предводитель дворянства. Дополнительный 
отчет … с 16 ноября 1892 года по 1 января 1893 года.– Кострома, 1893; Костромской губернский 
предводитель дворянства. Дополнение к отчету … и Постановления очередного губернского 
Дворянского собрания с 22 по 27 января 1896 года.– Кострома, 1896; Костромской губернский 
предводитель дворянства. Дополнительный отчет … с 15 ноября 1898 года по 1 января 1899 
года и Постановления очередного губернского дворянского собрания с 16 по 19 декабря 1898 
года.– Кострома, 1899; Костромской губернский предводитель дворянства. Дополнительный 
отчет … с 16 ноября 1901 года по 1 января 1902 года.– Кострома, 1902.
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Лит.: Алфавитный указатель дворянских родов Костромской губернии, внесенных 
в родословную книгу, разделенную на шесть частей, с 1790 года по 1899 год.– Кострома, 
1900.– С. 56.– N° 1652-1656; Альманах современных государственных деятелей.– СПб., 1897.– 
С. 836, портр.; Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917.– М., 
2003.– С. 145; Костромские инскрипты XVIII-XX вв.: Аннотированный каталог / авт.-сост. О.В. 
Горохова, П.П. Резепин.– Кострома, 2015.– N° 9-10, 31; Костромской отдел Императорского 
Православного Палестинского Общества. Отчет … за 1900-1901 гг.– Кострома, 1901.– С. 11; 
Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е февраля 1896 года.– 
СПб., 1896.– С. 500.– N° 368; Банников А.П. Собиратели и хранители прекрасного: Энцикло-
педический словарь российских коллекционеров от Петра I до Николая II. 1700-1918 / А.П. 
Банников, С.А. Сапожников.– М., 2007.– С. 145; Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет: 
в 4 т.– СПб., 1911.– Т. 4.– С. 441; Кропачев Н.А. А.Н. Островский на службе при Императорских 
театрах. (С приложением его неизданного портрета с автографом, записок и ненапечатан-
ных писем): Воспоминания его секретаря Н.А. Кропачева.– М., 1901.– С. 101; Любимов С.В. 
Предводители дворянства всех наместничеств, губерний и областей Российской Империи. 
1777-1910 г.– СПб., 1911.– С. 29; Островский П.Ф. Историческое описание Костромского Успен-
ского кафедрального собора.– М., 1855.– С. 117-118; Ревякин А.И. А.Н. Островский в Щелы-
кове.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М., 1978.– С. 187, 232; Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный 
сборник русских дворянских фамилий: в 2 т.– Изд. 2-е.– СПб., 1887.– Т. 2.– С. 732.– N° 107; 
[Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: Очерк об истории и современной деятель-
ности Регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костромской области / авт.-сост. протоиерей Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 38; 
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных 
учреждений. 1802-1917: Биобиблиографический справочник.– СПб., 2001.– С. 743-745; Изд. 
2-е, испр. и доп.– СПб., 2002.– С. 830-833; Яковлев П.С. Памятная книжка Императорского 
Археологического института в Санкт-Петербурге.– СПб., 1911.– С. 17; Резепин П.П. К 125-ле-
тию Костромской губернской ученой архивной комиссии (06.07.1885-13.11.1917). Почетные 
члены КГУАК // Энтелехия: научно-публицистический журнал.– Кострома, 2010.– N° 22.– С. 62; 
Сапрыгина Е.В. А.И. Шипов – губернский предводитель // Страницы истории нерехтских 
усадеб: Материалы краеведческой конференции. Г. Нерехта, 3 ноября 2006 года.– Нерехта, 
2006.– С. 76-80; Резепин П.П. А.Н. Островский и его костромское окружение. Материалы для 
биобиблиографического словаря. Литеры Ш-Я // Щелыковские чтения. 2014. А.Н. Островский 
и культура конца XIX – начала XX века: сб. ст. / науч. ред., сост. И.А. Едошина.– Кострома, 
2015.– С. 299-302; Некролог // Костромские ЕВ.– Кострома, 1908.– N° 21.– Ч.н.– С. 573-575; 
Поволжский вестник.– Кострома, 1908.– N° 602.

Арх.: ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 2875. Л. 12; Д. 7138. Л. 1-3 об.; Оп. 3. Д. 56. Л. 1 об., 25, 26-27 об., 
30; Ф. 134. Оп. 4. Д. 1069. Л. 1-11 об.; Ф. 205. Оп. 1 канц. Д. 53. Л. 57 об.; Д. 102. Л. 1 об.; Ф. 397. 
Оп. 1. Д. 171. Л. 5; Ф. 429. Оп. 1. Д. 337 (†); Д. 338 (†); Б/ш. Д. 66. Л. 1-14; КГОИАХМЗ. КОК 8853, 
8855; ОР РНБ. Ф. 682. Д. 271. Л. 1-2.

ЮНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВЛАМПИЕВИЧ (1863, с. Малые Вежи Костромского у. 
Костромской губ. – не ранее 1910) — педагог. Сын священника Спасо-Преображен-
ской церкви с. Малые Вежи Костромского (12.02.1855) и Иоанно-Предтеченской 
церкви с. Парского Юрьевецкого (08.07.1865) у. и протоиерея Богородицерожде-
ственского собора г. Солигалича (03.03.1897-01.08.1909) Костромской губ. Юницкого 
Евлампия Аркадиевича (26.06.1829-01.08.1909) и Дарьи Яковлевны, урожденной 
Виноградовой (1837-?). Выпускник Кинешемского духовного училища Костромской 



Именной указатель  | 167  

епархии (1877), Костромской духовной семинарии (1883) и Московской духовной 
академии (1887). Кандидат богословия (1887). Учитель обличительного богословия 
(06.08.1887) и логики, психологии, философии и педагогики (29.09.1894-13.11.1902) 
Костромской духовной семинарии. Член и секретарь (18.10.1887) и член совета 
(07.12.1890-11.03.1910) Костромского епархиального православного Феодоров-
ско-Сергиевского братства. Действительный член Костромской губернской ученой 
архивной комиссии (14.03.1892), КО ИППО (1898) и др. Член Костромского епархи-
ального училищного совета (14.08.1895). Наблюдатель церковно-приходских школ 
Костромской (13.11.1902) и Астраханской (11.03.1910) епархий. Корреспондент 
Костромских и Астраханских ЕВ. Кавалер орденов Святой Анны II (06.05.1906) и III 
(06.05.1898) и Святого Станислава II (06.05.1902) и III (15.05.1894) степеней и др.

Соч.: Учение святого апостола Павла о значении и цели ветхозаветного домостроитель-
ства // Костромские ЕВ.– Кострома, 1890.– N° 20.– Ч.н.– С. 527-531; N° 21.– Ч.н.– С. 556-566; 
N° 23.– Ч.н.– С. 633-640; 1891.– N° 1.– Ч.н.– С. 5-13; N° 2.– Ч.н.– С. 20-26; N° 4.– Ч.н.– С. 63-72; 
N° 5.– Ч.н.– С. 97-101; N° 6.– Ч.н.– С. 113-121; Происхождение и развитие противогосудар-
ственного элемента в расколе во второй половине XVII и первой половине XVIII вв. // Там 
же.– 1893.– N° 22.– Ч.н.– С. 447-455; N° 24.– Ч.н.– С. 505-512; Очерк десятилетней деятельности 
православного Федоровско-Сергиевского братства // Там же.– 1898.– N° 4.– Ч.н.– С. 102-110; 
N° 5.– Ч.н.– С. 145-149; N° 6.– Ч.н.– С. 179-188; N° 8.– Ч.н.– С. 245-255; N° 9.– Ч.н.– С. 285-291.

Лит.: Костромской отдел Императорского Православного Палестинского Общества. 
Отчет … за 1899-1900 гг.– Кострома, 1900.– С. 2; Списки студентов, окончивших полный 
курс Императорской Московской духовной академии за первое столетие ея существования. 
1814-1914.– Сергиев Посад, 1914.– С. 80; [Сазонов Д.И., прот.] Не забуду тебя, Иерусалим!: 
Очерк об истории и современной деятельности Регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества в Костромской области / авт.-сост. протоиерей 
Дмитрий Сазонов.– Кострома, 2018.– С. 40, 42; [Сырцов И.Я., прот.] 150-летие Костромской 
духовной семинарии (1747-1897 гг.).– Кострома, 1897.– С. 49, 81; Список должностных лиц 
в Костромской духовной семинарии и духовных училищах Костромской епархии к началу 
1902/1903 учебного года // Костромские ЕВ.– Кострома, 1902.– Приложение к N° 18.– С. 5.

Арх.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 2302. Л. 4 об.; Оп. 11. Д. 1861. Л. 43 об.; Ф. 281. Оп. 2. Д. 971. Л. 2 
об.; Ф. 432. Оп. 1. Д. 3241. Л. 20; Д. 3615. Л. 82-84; Д. 3682. Л. 29-31; Д. 4592. Л. 52-55; Ф. 438. Оп. 
1. Д. 1533. Л. 2 об.-6; РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 1372. Л. 52-53.



168 | История Костромского отделения Императорского Православного Палестинского Общества 1898-2020 гг.

ИСТОРИЯ КОСТРОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

1898–2020 ГГ.

Авторы-сос тавители  
протоиерей Д. И. Сазонов, П. П. Резепин

Редактор 
д-р исторических наук, профессор А. А. Федотов

Дизайн и компьютерная верстка 
В. В. Шаталов

Отпечатано 

Подписано в печать 23.03.2020.  
Формат 70×100/16. Тираж 500 экз. Заказ N° 000.

СОДЕРЖАНИЕ
Вступительное слово председателя Костромского отделения ИППО 

протоиерея Дмитрия Сазонова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Сазонов Д. И., прот. Возникновение и дореволюционная история отде-
ления Императорского Православного Палестинского Общества 
в Костроме с 1898 по 1918 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Сазонов Д. И., прот. Возрождение Костромского отделения ИППО  
2009-2020 гг.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Резепин П. П. Именной указатель председателей и членов Костромского 
отделения Императорского Православного Палестинского Общества 
с 1898–2020 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


